
ПОСЛЕСЛОВИЕ

П
ослесловие будет коротким. Потому что оно о том, что 
будет. В отличие от того, что было, грядущее мы лишь 
предвосхищаем. Хотя, что себя обманывать, и в былом 
путаемся в поисках истины. Но познание так же беско-

нечно, как Вселенная. И да осилит дорогу идущий! В разное время 
разные люди прочтут все, что написано выше. Кто-то будет ждать 
нового военно-исторического фестиваля «Прорыв» в подбор к тем, 
что уже гремят на Богородской земле начиная с 2009 года. Кто-то 
возложит цветы к монументу, посвященному 209-му пехотному 
Богородскому полку, что встанет на одноименной площади на ме-
сте памятного камня. Кто-то из молодых парней Ногинска отпра-
вится служить срочную службу в Калининградскую область, где 
появится полк современной Российской армии с гордым именем 
«Богородский», наследник чести и доблести солдат, век назад от-
давших жизни за други своя. Кто-то, словом и делом причастный 
к возрождению солдатской славы, с гордостью будет носить па-
мятную медаль, на которой выбьют слова «В честь 209-го пехот-
ного Богородского полка».

Все это будет до тех пор, пока горит костер!
До тех пор, пока горит Вечный огонь памяти!
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

*Невцы — 1-й пехотный Невский генерал-фельдмаршала графа Ласси, ныне Его 
Величества Короля Эллинов полк. Старшинство — 1706 год. Полковой праздник —  
16/29 августа. Дислокация — Рославль Смоленской губернии Знаки отличия: пол-
ковое знамя Георгиевское с надписями: «За отличие при Кулевче 30 Мая 1829 года  
и в Турецкую войну 1877 и 1878 годов» и «1706—1906» с Александровской юбилейной 
лентой. Серебряные трубы с надписью: «Поспешностью и храбростью взятие г. Берлина  
28 Сентября 1760 г.». Гренадерский бой. Пожалован в 1833 году Знаки на головные уборы  
с надписью: «За отличие в Турецкую войну 1877 и 1878 годов».

*Фанагорийцы — 11-й гренадерский Фанагорийский генералиссимуса князя Суво-
рова, ныне Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Павловича полк. 
Старшинство — 1790 год. Полковой праздник — 30 августа/12 сентября. Дислока-
ция — Москва. Знаки отличия: полковое знамя Георгиевское за подвиги при взятии 
Базарджика в 1810 г., в сражениях при Остроленке 14 мая 1831 году и под Плевной 
28 ноября 1877 года», две георгиевские трубы с надписью: «За разбитие и пленение ту-
рецкой армии под Плевною, 28 ноября 1877 года».

*Бутырцы — 66-й пехотный Бутырский генерала Дохтурова полк. Старшинство — 
1796 год. Полковой праздник — день Св. Троицы. Дислокация — Холм Люблинской 
губернии, Замостье Люблинской губернии, Знаки отличия: полковое знамя Георгиев-
ское с надписями: «За сражение 23 Февраля 1814 года близ местечка Краона и за Се-
вастополь в 1854 и 1855 годах» и «1796—1896» с Александровской юбилейной лентой. 
Пожаловано в 1896 году. Поход за военное отличие. Пожалован в 1799 году Бутырско-
му полку за отличие в войну с французами в Италии и Уфимскому полку в 1830 году  
за отличие в Русско-турецкую войну 1828—1829 годов. 

*Ингерманландцы — 9-й пехотный Ингерманландский Императора Петра Вели-
кого полк. Старшинство — 1703 год. Полковой праздник — 30 августа/12 сентября. 
Дислокация — Калуга (1892—1918). Знаки отличия: полковое знамя Георгиевское с 
надписями: «За переход через Балканы у Трояна в Декабре 1877 года» и «1703—1903»  
с Александровской юбилейной лентой. Пожаловано в 1878 г. Высочайший приказ  
1903 года Знаки на головные уборы с надписью: «За Варшаву 25 и 26 Августа  
1831 года». Двойные шитые петлицы на мундиры штаб и обер-офицеров.

*Лейб-Эриванцы — 13-й лейб-гренадерский Эриванский Царя Михаила Фео-
доровича полк. Старшинство — 1642 год. Полковой праздник — 29 июня/12 июля. 
Дислокация — урочище Манглис Тифлисской губернии. Знаки отличия на 1914 год: 
полковое знамя Георгиевское с надписью: «За отличные подвиги при поражении  
36.000 Турецкого Корпуса на Баш-Кадыклярских высотах 19 Ноября 1853 году, за отли-
чия, оказанные в войну 1854-55 годов, за Кавказскую войну и за взятие Ардагана 4 и 5 Мая  
1877 года» и «1642—1842» с Александровской юбилейной лентой. Знаки на голов-
ные уборы с надписью: «За отличие», пожалованы Эриванскому карабинерному пол-
ку в 1828 году за подвиги в Русско-персидскую войну 1826—1827 годов. Две Геор-
гиевских трубы без надписи. Эриванскому карабинерному полку за Русско-турецкую 
войну 1828—1829 годов. Серебряная труба без надписи. Пожалована в 1830 году 
Херсонскому гренадерскому полку за Русско-турецкую войну 1828-29 годов. Георги-
евский сигнальный рожок с надписью: «За отличие при покорении Западного Кавказа  
в 1864 года». Петлицы на мундиры штаб- и обер-офицеров и нижних чинов полка. 

*Екатеринославские гренадеры — 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский Им-
ператора Александра II, ныне Его Величества полк. Старшинство — 1756 год. Полко-
вой праздник — 6/19 августа. Дислокация — Москва. Знаки отличия: полковое знамя 
Георгиевское с надписями: «За сражение при Аладже 3 октября и под Карсом 6 ноября 
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1877 г.» и «1756—1856 гг.», с Александровской юбилейною лентой. Знаки на головные 
уборы, с надписью: «За отличие», пожалованные Екатеринославскому полку в 1813 г.  
и 4-му карабинерному полку в 1813 году за подвиги в войне с французами в 1812 году, 
во всех 4-х батальонах.

* Андрианов — Александр Александрович Андрианов (Адрианов 1861—1918),  
из дворян Петербургской губернии, окончил Павловское военное училище, Алексан-
дровскую военно-юридическую академию, служил в 108-м пехотном Саратовском 
полку, в Варшавском, Петербургском, Московском военно-окружных судах, в Мань-
чжурской армии. Участник Русско-японской войны. 1907—1915 годы — московский 
градоначальник. Имел боевые награды.

* Муравьев — граф Николай Леонидович Муравьев, 1866—1940, из дворян Петер-
бургской губернии, сын герольдмейстера Российской империи. Окончил Пажеский 
корпус. Служил в лейб-гвардии Преображенском полку. Вышел в запас в чине поручи-
ка. В 1908 году — полтавский губернатор, в 1913—1916 годах — губернатор Москвы.  
С 1916 года — сенатор. Тайный советник (гражданский чин III класса, соответствовал 
чину генерал-лейтенанта). Эмигрировал, скончался в Бельгии.

*фон Пурталес — граф Фридрих фон Пурталес (1853—1928). Кадровый дипломат, 
работал в Вене, Праге, Париже, с 1907 по 1914 год — посол Германии в России. 

*Сазонов — Сергей Дмитриевич Сазонов, 1860—1927, из дворян Рязанской губернии. 
Окончил Александровский лицей, служил на разных должностях в МИДе. В 1910 году 
стал министром иностранных дел Российской империи. Вступлению в должность способ-
ствовал премьер-министр Петр Столыпин, женатый на сестре жены Сазонова. Уволен  
в 1916 году. Тогда же назначен гофмейстером (III класс Табели о рангах) и членом Госсо-
вета. Участник Белого движения, министр иностранных дел всероссийского правитель-
ства адмирала Колчака и генерала Деникина. Умер в эмиграции в Ницце. 

* Плеве — Павел Адамович Плеве, генерал от кавалерии (1907). Годы жизни —  
1950—1916. Из дворян Петербургской губернии. Окончил Николаевское кавалерийское 
училище и Николаевскую академию ГШ. Служил в Лейб-гвардии Уланском Его Величества 
полку, Лейб-гвардии Кирасирском Его Величества полку, командовал 12-м драгунским Ма-
риупольским полком. В 1895 году назначен начальником Николаевского кавалерийского 
училища, в 1899-м — командиром 2-й кавалерийской дивизии, в 1901-м — начальником 
войскового штаба войска Донского, в 1906-м — помощником командующего войсками 
Виленского военного округа. В 1909 году принял Московский военный округ. В Мировой 
войне командовал 5-й армией, зимой 1915—1916 годов — Северным фронтом. Освобож-
ден от должности по состоянию здоровья. Кавалер ордена Св. Георгия IV степени.

*Карл XII — король Швеции, Готов и Вендов, герцог Норвегии, Финляндии и Каре-
лии из династии Пфальц-Цвейбрюкен, правившей в 1654—1720 годах. Годы жизни —  
1682—1718. Царствовал с 1697 года. Был известен, как агрессивный правитель и пол-
ководец, стремившийся сделать Швецию лидером в северо-европейском регионе. Про-
играл России Северную войну, длившуюся 21 год (1700—1721). Убит при осаде крепо-
сти Фредриксен в Норвегии. Был холост, потомства не оставил.

*Спарта — древнее греческое государство на полуострове Пелопоннес. Официальное 
самоназвание — Лакедемон. Существовало с XI века до Р.Х. до 146 года до Р.Х., когда 
было захвачено Римом. Спарта славилась своими воинами, проходившими отменное 
военное обучение. 

*Римская республика — эпоха в истории Древнего Рима. После изгнания послед-
него римского царя Тарквиния в Римской области сформировалась аристократическая 
республика, просуществовавшая с 509 года до Р.Х. до 27 года до Р.Х., когда Рим транс-
формировался в империю. 

*Великая французская революция — политический переворот во Франции 14 июля 1789 
года, приведший к смене политического строя. Абсолютистская монархия династии Бурбо-
нов уступила место республике. Революционные события продолжались во Франции в тече-
ние 10 лет и завершились узурпацией власти Наполеоном Бонапартом 9 ноября 1799 года.

*Есенин — Сергей Александрович Есенин, великий русский поэт. Годы жизни — 
1895—1925. Из крестьян Рязанской губернии. Первый поэтический сборник «Радуни-
ца» был издан в Петрограде в 1916 году, когда Есенин служил в русской армии. Годы 
службы — 1915—1917.

*Санитарный поезд № 143 — военно-медицинское подразделение было сформиро-
вано в Петрограде в ноябре 1914 года. Личное покровительство поезду осуществляла 
государыня Александра Федоровна. Поезд состоял из 21 вагона и курсировал между 
линией фронта и Царским Селом, где находились лазареты.

*Булгаков — Михаил Афанасьевич Булгаков, великий русский писатель. Годы жиз-
ни — 1891—1940. Родился в семье профессора Киевской духовной академии. После 
окончания гимназии в 1909 году становится студентом медицинского факультета Ки-
евского Императорского университета Св. Владимира. С началом Первой мировой вой-
ны работал в госпитале в Саратове затем был призван в армию и по состоянию здо-
ровья определен в ратники 2-го разряда. Служил в прифронтовом госпитале Красного 
Креста. В 1916 году, окончив университет, получил диплом с отличием и был направ-
лен в Смоленскую губернию земским врачом. Вторично был мобилизован в феврале  
1919 года в Киеве в Украинскую народную армию гетмана Скоропадского. В третий 
раз оказался на военно-медицинской службе в рядах Вооруженных сил Юга России 
(ВСЮР) генерала Деникина военврачом 3-го Терского казачьего полка.

*Гвардейские полки — к 1914 году пехотные полки Императорской Гвардии со-
ставляли три дивизии. 1-я дивизия: Преображенский, Семеновский, Измайловский  
и Егерский полки. 2-я дивизия: лейб-гренадерский, Московский, Павловский и Фин-
ляндский полки. 3-я дивизия: Санкт-Литовский, Кексгольмский, Петербургский и Во-
лынский полки. 1-я и 2-я дивизии дислоцировались в Петербурге, 3-я — в Варшаве.

*Гренадерские полки — к 1914 году первоочередные полки составляли 4 дивизии: 
1-ю (лейб-Екатеринославский, Ростовский, Перновский, Несвижский), 2-ю (Киевский, 
Таврический, Самогитский, Московский), 3-ю (Сибирский, Малороссийский, Фанаго-
рийский, Астраханский) и Кавказскую (лейб-Эриванский, Грузинский, Тифлисский, 
Мингрельский). Во время Первой мировой войны были развернуты 12 второочеред-
ных гренадерских полков.

*Армейские номерные полки — 208 пехотных армейских полков составляли  
52 пехотные дивизии.

*Егерский полк — Лейб-гвардии Егерский полк, входил в 1-ю Гвардейскую пехот-
ную дивизию. Старшинство — 1796 год. Полковой праздник — 17/30 августа, день 
Св. мученика Мирония. Дислокация — Павловск, Петербург. Знаки отличия: полковое 
знамя Георгиевское с надписями: «За отличие при поражении и изгнании неприятеля 
из пределов России 1812 г.» и «1796—1896» с Андреевской юбилейной лентой. Две геор-
гиевские трубы с надписью: «За отличие, оказанное в сражении при Кульме 17 Августа 
1813 г.» Знаки на головные уборы с надписью: «За Телишъ 12 Октября 1877 г.» — по-
жалованы полку в 1878 году взамен знаков с надписью: «За отличие в Турецкую войну 
1877 и 1878 годов».

*св. Мироний — Святой мученик Мирон был пресвитером в римской провинции 
Ахея на севере греческого полуострова Пелопоннес, жил в III веке. Пострадал в 250 году 
при императоре Деции Траяне. Из жития Св. Мирония: «Пресвитер был кротким и ми-
лостивым к людям, но вместе и мужественным в защите своих чад. Однажды, в празд-
ник Рождества Христова, он совершал богослужение. В храм вошел местный правитель 
Антипатр с воинами, чтобы схватить молящихся и повести их на мучения. Видя это, 
св. Мирон стал горячо заступаться за паству, обличая правителя в жестокости. Святой 
был предан истязаниям. Его повесили и строгали тело железными гребнями. Затем пре-
свитера бросили в раскаленную печь, но Господь сохранил мученика, в то время как 
близстоящие, до 150 человек, были опалены вырвавшимся из печи огнем. Тогда прави-
тель стал принуждать мученика поклониться идолам. Получив от св. Мирона твердый 
отказ, Антипатр приказал резать ремни из его кожи. Святой Мирон взял один из рем-
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ней и бросил его в лицо мучителю. Придя в ярость, Антипатр велел строгать св. Мирона 
железом по ободранному телу, а потом отдал мученика на съедение зверям. Но звери 
его не тронули. Чувствуя себя побежденным, Антипатр в бессильной ярости покончил 
самоубийством. Святого Мирона отвели в г. Кизик, где ему отсекли голову мечом».

*Гвардейские стрелковые полки — сформированы, как стрелковые батальоны во 
второй половине XIX века. Исключение — лейб-гвардии 3-й стрелковый Его Величества 
полк, до 1902 года назывался лейб-гвардии Резервный пехотный полк. В 1910 году 3 гвар-
дейских стрелковых батальона превратились в Лейб-гвардии 1-й стрелковый Его Величе-
ства полк, лейб-гвардии 2-й стрелковый Царскосельский полк и лейб-гвардии 4-й стрел-
ковый Его Императорской Фамилии полк. Эти части отлично зарекомендовали себя в 
Русско-турецкой войне 1877—1878 годов. В 1914 году дислоцировались в Царском Селе. 

*Сибирские полки — В 1910—1914 годах все Сибирские стрелковые дивизии дис-
лоцировались восточнее Урала, где в трех военных округах собственно и не было дру-
гих пехотных соединений: В Приамурском военном округе размещался I Сибирский 
армейский корпус (1-я Сибирская и 2-я Сибирская стрелковые дивизии, Уссурийская 
конная бригада) со штабом в Никольске-Уссурийском, IV Сибирский армейский корпус 
(3-я Сибирская и 9-я Сибирская стрелковые дивизии) во Владивостоке, V Сибирский 
армейский корпус (6-я Сибирская и 10-я Сибирская стрелковые дивизии) в Хабаров-
ске, в Иркутском военном округе -II Сибирский армейский корпус (4-я Сибирская и 
5-я Сибирская стрелковые дивизии) со штабом в Чите, III Сибирский армейский кор-
пус (7-я Сибирская и 8-я Сибирская стрелковые дивизии) в Иркутске. В Омском воен-
ном округе размещалась 11-я Сибирская стрелковая дивизия. Большинство сибирских 
стрелковых полков участвовало в Русско-японской войне 1904—1905 годов и блестяще 
себя проявило. Шесть полков были именными, 25-й носил имя героя Порт-Артура гене-
рала Романа Кондратенко. Три полка имели полковые знаки. 

*Армейские стрелковые полки — составляли 5 стрелковых бригад по 4 полка,  
в 1916 году трансформировавшихся в дивизии. Стрелковая дивизия включала также 
стрелковый артиллерийский полк, саперную роту (только в военное время), казачий 
дивизион (только в военное время), тыловые части. В дивизии было до 17 600 чело-
век, 48 пулеметов, 28 орудий (24 пушек и 4 гаубицы). 4 полка имели не только номер,  
но и именные названия: 13-й, 14-й, 15-й и 16-й. Дислоцировались побригадно в Одессе 
и губерниях Русской Польши. Только 2 полка имели полковые знаки.

*Финляндские полки — формировались, начиная с 1811 года после присоединения 
Финляндии к Российской империи. Последний — 16-й — полк сформирован весной 
1914 года. Шесть бригад, а с 1915 года — дивизий были названы финляндскими по ме-
сту дислокации. Все полки размещались в Выборге и в финских городах, в том числе, 
Хельсинки. Только 5 полков имели полковые знаки.

*Кавказские полки — две первоочередные бригады, с 1915 года дивизии кавказ-
ских стрелков стояли в Тбилиси и Ереване. Отсюда и общее название частей — Кавказ-
ские. Два полка носили именные названия.

*Туркестанские полки — пять туркестанских стрелковых бригад, с 1915 года ди-
визий дислоцировались в Средней Азии. Два полка были именными, 14-й носил имя 
генерала Михаила Скобелева. Семь полков имели полковые знаки.

*ГУГШ — Главное управление Генерального штаба. Образовано в 1832 году путем 
объединения Управления Генерального штаба и Корпуса военных топографов. Ведало 
разработкой вопросов расквартирования, передвижения, боевой подготовки и службы 
войск, планированием подготовительных мероприятий на случай возможных военных 
действий, составлением военных обозрений, производством съемок и рекогносциро-
вок, сбором документов и подготовкой научных трудов по военной истории, стратегии 
и тактике. Главное управление Генерального штаба упразднено в 1865-м. В 1905-м 
сформировано Главное управление Генерального штаба (ГУГШ). Ведало разработкой 
общих вопросов обороны государства. С 1913-го ГУГШ состояло из отделов: Генерал-
квартирмейстера с Крепостной комиссией при нем, По устройству и службе войск, Мо-
билизационного, Военных сообщений, Военно-топографического.

*Жилинский — Яков Григорьевич Жилинский, генерал от кавалерии (1853—1918), 
из дворян Смоленской губернии. В службу поступил юнкером в Сумский 1-й гусарский 
полк. Окончил Николаевское кавалерийское училище и Николаевскую академию ГШ. 
Служил в кавалергардах, в штабе 1-й гренадерской дивизии, Главном штабе, командо-
вал Нежинским 52-м драгунским полком. В Русско-японскую войну (1904—1905) служил 
начальником полевого штаба наместника на Дальнем Востоке. Награжден боевыми ор-
денами. Затем командовал 14-й кавалерийской дивизией, 10-м армейским корпусом.  
В 1911 году назначен начальником ГШ. Весной 1914-го получает дополнительное назна-
чение — командующий Варшавским военным округом и варшавский генерал-губерна-
тор. После начала Мировой войны вступил в командование Северо-Западным фронтом. 
Большинство военных специалистов и историков считают Жилинского главным виновни-
ком поражения русской армии в Восточной Пруссии в августе-сентябре 1914 года. Снят 
с должностей 16/29 сентября 1914 года. Далее работал представителем Главковерха в Со-
юзном совете во Франции, в 1917-м ушел в отставку. Расстрелян большевиками в Крыму. 

*Сухомлинов — Владимир Александрович Сухомлинов, генерал от кавалерии, ге-
нерал-адъютант, военный министр в 1909—1915 годах. Годы жизни — 1848—1926,  
из дворян. Окончил Николаевское кавалерийское училище и вышел в лейб-гвардии 
Уланский Его Величества полк. Окончил Николаевскую академию ГШ. Служил 
в 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. Участник Русско-турецкой войны  
1877—1878 годов. Командовал Павлоградским лейб-драгунским полком (2-й гусар-
ский Павлоградский полк (исключая 1882—1907 года), 12 лет руководил Офицерской 
кавалерийской школой. Командовал 10-й кавалерийской дивизией, был начальником 
штаба Киевского военного округа. В 1908 году назначен начальником Генерального 
штаба, в 1909-м — военным министром. После отставки находился под следствием,  
но был оправдан. Вновь арестован в 1917 году при Временном правительстве и осуж-
ден. Наказание отбывал в Петропавловской крепости и тюрьме «Кресты». Освобож-
ден по амнистии в 1918 году. Эмигрировал в Европу, умер в Берлине. Кавалер ордена  
Св. Георгия IV степени. 

*Тройственный союз — военно-политический блок с участием Германии, Ав-
стро-Венгрии и Италии, оформившийся в 1879 — 1882 годах. С течением времени со-
юзнический договор пролонгировался 5 раз — в 1887, 1891, 1902 и 1912 годах. В отли-
чие от союзников Италия не торопилась вступать в Первую мировую войну, а в апреле  
1915 года заключила Лондонский пакт со странами Антанты: Великобританией, Россией  
и Францией. Документ оговаривал условия вступления Италии в войну на стороне Антан-
ты. 23 мая 1915 года Италия объявила войну бывшим партнерам по Тройственному союзу.

*210-й пехотный Бронницкий полк — сформирован в августе 1914 года из при-
зывников и запасных Московской губернии, преимущественно Бронницкого уезда, на 
базе 3-го батальона 2-го гренадерского Ростовского полка. 

*211-й пехотный Никольский полк — сформирован в августе 1914 года из при-
зывников и запасных Московской губернии, преимущественно, Из Орехово-Зуева,  
на базе 3-го батальона 3-го гренадерского Перновского полка.

*212-й пехотный Романовский полк — сформирован в августе 1914 года из при-
зывников и запасных Московской и Ярославской губерний (город Романов-Борисо-
глебск, ныне — Тутаев) на базе 3-го батальона 4-го гренадерского Несвижского полка. 

*Симанский — Пантелеймон Николаевич Симанский (1866—1938) из дворян 
Псковской губернии. Окончил 2-е военное Константиновское училище, Николаев-
скую академию ГШ. Служил в Лейб-гвардии Павловском, 137-м пехотном Нежинском, 
7-м гренадерском Самогитском полках, на штабных должностях в Московском ВО.  
С 1902 года — начальник штаба 1-й Гренадерской дивизии, далее — командир  
2-го гренадерского Ростовского полка, 2-й бригады 35-й пехотной дивизии. Преподавал  
в Николаевской академии ГШ. С началом ПМВ назначен на должность командира вто-
роочередной 61-й пехотной дивизии, с 1917 года — командир 47-го армейского кор-
пуса. Участвовал в Белом движении, эмигрировал, умер в Варшаве, где и похоронен. 
Автор статей по истории Мировой войны.
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*1-я гренадерская дивизия — сформирована из гренадерских полков в 1806 году 
и до 1811 года носила название «1-я дивизия». С 1811 по 1918 год — 1-я Гренадерская. 
В разные годы состояла из разных полков. Список полков перед ПМВ смотреть выше. 
Также включала 1-ю гренадерскую артиллерийскую бригаду. 

*1-й гренадерский корпус — сформирован в 1877 году. Перед Первой мировой 
войной состоял из 1-й и 2-й Гренадерских дивизий (8 полков), 1-й кавалерийской ди-
визии (1-й лейб-драгунский Московский, 1-й уланский Петербургский, 1-й гусарский 
Сумский и 1-й Донской казачий полки), 1-го конно-артиллерийского дивизиона, гре-
надерского мортирно-артиллерийского дивизиона, гренадерского саперного батальона, 
гренадерского корпусного авиационного отряда Русского Императорского Военно-воз-
душного Флота. Расформирован в 1918 году.

*Ростовский полк — 2-й гренадерский Ростовский Его Императорского Высоче-
ства великого князя Михаила Александровича полк, один из старейших полков рус-
ской армии, старшинство — от 1700 года. Полковой праздник — на Св. Троицу. Зна-
ки отличия: полковое знамя Георгиевское с надписями: «За отличие при поражении  
и изгнании неприятеля из пределов России 1812 г. и за сражение 20 сентября 1877 г.  
при Хаджи-Вали» и «1700—1850» и с Александровской юбилейной лентой. Знаки  
на шапки за подвиги в 1812—1813 годах. 2 георгиевские трубы с надписью: «За сраже-
ние на Аладжинских высотах 3 октября 1877 г.». Дислоцировался в Москве.

*Перновский полк — 3-й гренадерский Перновский короля Фридриха-Виль-
гельма IV полк, с 1914 года — 3-й гренадерский Перновский полк. Старшинство —  
с 1710 года. Полковой праздник — 29 июня/12 июля, день Св. Петра и Павла. Знаки от-
личия: полковое знамя Георгиевское с надписями: «За взятие у Французов двух знамен  
в сражениях: при Гейльзберге 29 Мая и при Фридланде 2 Июня 1807 года» и «За взятие 
Карса 6 Ноября 1877 г.» с юбилейными лентами. Знаки на головные уборы с надписью:  
«За отличие», пожалованные в 1813 году за подвиги при обратном взятии штурмом 
города Вязьмы в 1812 году. Две георгиевские трубы с надписью «За взятие Карса 6 Но-
ября 1877 г.». Дислоцировался в Москве.

*Несвижский полк — 4-й гренадерский Несвижский генерал-фельдмаршала князя 
Барклая-де-Толли полк. Старшинство — с 1797 года. Неоднократно переименовывал-
ся, числился в егерских, гренадерских, карабинерских частях. Полковой праздник —  
29 июня/12 июля, день Св. Петра и Павла. Знаки отличия: полковое знамя Георги-
евское с надписями: «За взятие приступом Варшавы 25 и 26 Августа 1831 г., за 20 
Сентября и взятие Карса 6 Ноября 1877 г.» и «1797—1897» с Александровской юби-
лейной лентой. Две георгиевские трубы с надписью: «За отличие в течение кампании 
1807 г. против Французов». Две георгиевские трубы с надписью: «За взятие Карса 6 
Ноября 1877 г.». «Поход» за военное отличие, пожалованный 3-му егерскому полку, за 
отличие в войну со Швецией 1808-09 годов — во всех 4-х батальонах. Знаки на голов-
ные уборы с надписью: «За Варшаву 25 и 26 Августа 1831 г.», пожалованные в 1831 
году карабинерному князя Барклая-де-Толли полку — во всех 4-х батальонах (1-й егер-
ский полк имел знаки с надписью: «За отличие», пожалованные в 1813 году за войну  
1812 года, при переформировании полка в 1833 году повелено иметь всем батальонам 
одинаковые знаки за Варшаву). Высочайшим приказом 1911 года на знаки отличия 
присвоена новая надпись во всех 4-х батальонах: «За отличие в 1812 году и за Варшаву  
25 и 26 Августа 1831 года».

*Фузилерные роты — Термин «фузилеры» (в переводе с французского — стрелок) по-
явился в XVII веке во французской армии. Так называли солдат линейных пехотных полков, 
вооруженных дульнозарядными гладкоствольными ружьями с кремниевым замком. В пол-
ку русской армии первой половины XVIII века было 8 фузилерных рот при одной гренадер-
ской. Царица Елизавета Петровна переименовала фузилерные роты в мушкетерские.

*Мушкетерские роты — Термин появился в России в конце XVII века одновре-
менно с полками нового строя царя Михаила Федоровича, первого из династии Рома-
новых. Его полки имели состав в 3000 человек, из которых 1200 вооружались пиками  

и назывались пикинерами, 1800 — мушкетами и назывались мушкетерами. Отмена 
названия произошла при Петре I. В конце XVIII века оно вновь вошло в употребление, 
хотя мушкетов на вооружении уже не было. Александр I вновь изменил термины, по-
велев вместо мушкетерских называть полки пехотными.

*Строганов — Павел Александрович Строганов, граф, генерал-лейтенант, гене-
рал-адъютант (1772—1817), из рода русских крестьян-поморов, в XVIII веке полу-
чившего дворянство и титулы баронов и графов. Крестный сын императора Павла I, 
близкий друг императора Александра I. В молодости увлекался либеральными иде-
ями, числился в якобинцах и даже участвовал в Великой французской революции. 
В 7 лет записан корнетом в Лейб-гвардии Конный полк, на действительной службе  
с 1787-го, с 1791-го — поручик Лейб-гвардии Преображенского полка. Участво-
вал в Аустерлицком сражении в 1805 году. В военной кампании 1807 года против 
французов командовал казачьим полком, награжден орденом Св. Георгия III сте-
пени Участник Русско-турецкой войны 1806—1812 годов, Русско-шведской войны  
1808—1809 годов, Отечественной войны 1812 года, Заграничных походов русской 
армии 1813—1814 годов В войне 1812 года командовал 1-й гренадерской дивизией, 
в 1814-м награжден орденом Св. Георгия II степени В Краонском сражении во Фран-
ции в 1814 году потерял единственного сына 20-летнего Александра. Один из самых 
богатых аристократов России своего времени, владел более чем 100 000 крепостных. 

*Аракчеевский полк — 2-й гренадерский Ростовский полк с 1808 года носил на-
звание Аракчеевский мушкетерский, с 1811-го — Гренадерский графа Аракчеева полк. 

*Павловский полк — гренадерский Павловский полк 1813 году за отличия в На-
полеоновских войнах переведен в гвардию и получил права молодой гвардии и право 
во время церемониальных маршей проходить в отличие от других полков с «ружьем 
на руку». Старшинство с 1790 года. Полковой праздник — 23 ноября/6 декабря, день  
Св. Александра Невского. Знаки отличия: полковое знамя Георгиевское с надпися-
ми «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 г.»  
и «1790—1890» с Андреевской юбилейной лентой. Знаки на головные уборы с надписью: 
«За Горный Дубняк 12-го Октября 1877 года». Пожалованы в 1878 году взамен знаков 
с надписью «За отличие в Турецкую войну 1877 и 1878 годов» в том же году чуть ранее. 
В 1808 году Высочайше повелено: «За отличное мужество, храбрость и неустрашимость 
в сражениях с французами 1806 и 1807 годов в почесть полка, состоящие в нем шап-
ки оставить в том виде, в каком он сошел с поля сражения». Также повелено иметь  
на шапках имена тех нижних чинов, на которых эти шапки находились в сражении 
при Фридланде 14/26 июня 1807 года. Дислокация — Санкт-Петербург.

*Санкт-Петербургский полк — Лейб-гвардии Санкт-Петербургский полк. Стар-
шинство с 1726 года. Полковой праздник — 6/19 августа, Преображение Господне. 
Знаки отличия: полковые знамена Георгиевские с Александровскими юбилейными лен-
тами и надписью: «За отличие в Турецкую войну 1877 и 1878 годов». Шефские ленты 
на знамена, пожалованные: германским императором Вильгельмом I — в 1874 году  
и в 1878 году; императором Вильгельмом II — в 1897 году в память 25-летия занесения 
его в списки полка. Знаки на головные уборы с надписью: «За отличие». Пожалованы  
в 1815 году за подвиги в кампаниях 1812—1814 годов. Марш, сочиненный шефом пол-
ка королем Фридрихом Вильгельмом III, пожалован в 1835 году. Исполнялся при встре-
че знамен и начальников как «полковая честь». Дислоцировался в Варшаве.

*Таврический полк — 6-й гренадерский Таврический генерал-фельдмаршала Великого 
Князя Михаила Николаевича полк. Старшинство с 1756 года. Полковой праздник — день Св. 
Троицы. Знаки отличия: полковое знамя Георгиевское с надписью: «За взятие знамени в сра-
жении против Французов в Голландии под г. Бергеном в 1799 г.» и «1756—1856» с Алексан-
дровской юбилейной лентой. Серебряная труба с надписью: «3-го Карабинерного, переиме-
нованного из 8-го Егерского, за отличие 14 Августа 1813 г. при Кацбахе». Знаки на головные 
уборы с надписью: «За отличие», пожалованные полку в 1815 году за подвиги, оказанные  
в войне с Францией в 1812—1814 годах — во всех батальонах. Дислокация — Москва.
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*2-я гренадерская дивизия — сформирована в 1811 году из 6 гренадерских 
полков: Киевского, Московского, Астраханского, Фанагорийского, Сибирского  
и Малороссийского. Также включала 2-ю гренадерскую артиллерийскую бригаду.  
В 1914 году состояла из Киевского, Самогитского, Таврического и Московского  
полков, 2-й артбригады. Входила в Гренадерский корпус. 

*Утицкий курган — опорный пункт левого фланга позиции русской армии в Боро-
динском сражении 26 августа/7 сентября 1812 года.

*Милорадович — Михаил Андреевич Милорадович, потомок выходцев из Герцего-
вины, генерал от инфантерии, граф (1771—1825). Участник многих военных кампаний. 
Один из любимых учеников Александра Суворова. На поле боя отличался безграничной 
храбростью, быстротой принятия решений, нестандартностью мышления. Герой вой-
ны 1812 года. С 1818 года военный губернатор Петербурга. Погиб от рук декабристов 
Петра Каховского и Евгения Оболенского на Сенатской площади в 1825 году. Кава-
лер ордена Св. Георгия II, III степени и солдатского знака отличия ордена Св. Георгия  
(в генеральском чине за подвиги в лейпцигской Битве народов 1813 года). 

*Глинка — Федор Николаевич Глинка, из дворян Смоленской губернии, 1786—1880. 
Выпускник I кадетского корпуса, службу начал в 1803 году. Вышел в отставку в 1807-
м. Едва началась война 1812 года, поступил адъютантом к графу Милорадовичу. Про-
шел кампании 1813—1814 годов. За участие в деятельности тайных обществ был ис-
ключен из военной службы и сослан в Петрозаводск. После ссылки поселился в Москве 
и занялся литературной деятельностью. Известен, прежде всего, как автор книг об От-
ечественной войне 1812 года и Заграничных походах 1813—1814 годов. 

*Тучков—1 — Николай Алексеевич, генерал-лейтенант (1765—1812). Из старинной 
дворянской семьи. Военную карьеру начал в в 17 лет подпоручиком в канонирском пол-
ку. В 32 года — генерал-майор. В Отечественную войну 1812 года командир III пехот-
ного корпуса. В Бородинском сражении получил смертельное ранение. Кавалер ордена  
Св. Георгия III и IV степени.

*Марков — Ираклий Иванович Морков (Марков), граф, генерал-лейтенант (1753—
1828). Известный екатерининский вельможа и военачальник, участник двух Русско-
турецких войн. Был под началом Александра Суворова. Во время царствования Пав-
ла I — в опале. В августе 1812 года во время Отечественной войны, по избранию 
московского дворянства назначен начальником московского ополчения и находился 
с ним при Бородино, в сражениях при Малоярославце, Вязьме и Красном. Кавалер 
ордена Св. Георгия III и IV степени.

*Карпов — Аким Акимович Карпов, генерал-лейтенант (1767—1837). Донской казак, 
службу начал на Кавказе в 1782 году. Участвовал в нескольких военных кампаниях. В 1812—
1814 годах бился во всех значительных сражениях, включая Бородинское и Лейпцигское. 
Брал Париж. Кавалер ордена Св. Георгия III и IV степени Две золотые сабли «За храбрость».

*Коновницын — Петр Петрович Коновницын, граф, генерал от инфантерии 
(1764—1822). Из древнего дворянского рода, родственного боярам Романовым.  
С 1785 года по 1819-й прошел путь от подпрапорщика в лейб-гвардии Семеновского 
полка до военного министра империи. Один из любимых генералов Кутузова. Отличал-
ся выдержкой, хладнокровием полным отсутствием интереса к карьерным достижени-
ям и придворным интригам. В Бородинском сражении временно заменял получившего 
смертельное ранение командующего левым флангом генерала Петра Багратиона. Кава-
лер ордена Св. Георгия II, III, IV степени.

*Реданты — устаревшее название редута, полевого земляного укрепления замкнутого типа.
*Воронцов — Михаил Семенович Воронцов, светлейший князь, генерал-фельдмар-

шал (1782—1856). Один из крупнейших государственных деятелей России первой по-
ловины XIX века. Герой войны 1812 года. На Бородинском поле командовал 2-й свод-
но-гренадерской дивизией, оборонявшей Багратионовы флеши. Был ранен. Кавалер 
ордена Св. Георгия II, III и IV cтепени. Несправедливо высмеян Александром Пушки-
ным в известной эпиграмме «Полумилорд, полукупец…».

*Неверовский — Дмитрий Петрович Неверовский, генерал-лейтенант, 1771 — 
1813. Один из самых ярких генералов Отечественной войны. В 1812 году командовал  
27-й пехотной дивизией. Героически дрался под Смоленском, на Шевардинском редуте,  
на Бородине. Умер от смертельной раны, полученной в «Битве народов» под Лейпцигом. 
Кавалер ордена Св. Георгия III и IV степени.

*Мекленбургский — Карл Август Христиан Мекленбург-Шверинский, герцог, ге-
нерал-лейтенант русской армии (1782—1833). С 1798 года служил в русских полках  
и принимал участие в военных кампаниях. В войне 1812 года и заграничном походе 
1813—1814 годов дрался во многих сражениях, включая Бородинское, во время ко-
торого проявил храбрость и был ранен. Сразу после победы над Наполеоном вышел  
в отставку. Кавалер ордена Св. Георгия III степени. 

*Багратионовы флеши — полевое земляное укрепление, построенное на левом 
фланге русской армии перед Бородинским сражением. Названы так в честь командо-
вавшего силами левого фланга генерала Багратиона. Строго говоря, была построена 
только одна флешь, остальные укрепления — это окопы для укрытия орудий. 

*Понятовский — Юзеф Антоний Понятовский, польский генерал, последний мар-
шал наполеновской Франции (1763 —1813). Польский аристократ из королевского рода, 
убежденный сторонник возрождения Польши, что привело его в великую французскую 
армию. В войне 1812 года командовал Польским корпусом. 

*Фок — Борис Борисович Фок, генерал-лейтенант (1760—1818). Из древнего гол-
ландского рода. На русской службе — с 1775 года, сержантом в Бомбардирском полку. 
В войне 1812 года отличился в Витебском и Смоленском сражениях. На Бородинском 
поле командовал бригадой из 3 гренадерских полков. По состоянию здоровья вышел  
в отставку до завершения войны. Кавалер ордена Св. Георгия III степени. 

*Деплоировать — развернуть войска по линии фронта прямо из походных колонн.
*Цвиленев — Александр Иванович Цвиленев, генерал-лейтенант (1769—1824).  

Из дворян. В службу вступил в 15 лет в Лейб-гвардии Семеновский полк. В войне 
1812 года отличился, командуя гренадерами, при Валутиной горе, Бородине и Тарути-
не. Кавалер ордена Св. Георгия III и IV степени. 

*Керн — Ермолай Федорович Керн, генерал-лейтенант (1765—1841). Участник шести 
войн. Командовал гренадерскими полками. В войне 1812 года командир 13-го пехот-
ного Белозерского полка в чине подполковника. Кавалер ордена Св. Георгия IV степени 
Завершил карьеру губернатором Смоленска в 1837 году. Муж Анны Керн, в девичестве 
Полторацкой, которой Пушкин посвятил знаменитое «Я помню чудное мгновенье…». 

*Белозерский полк — 13-й пехотный Белозерский генерала-фельдмаршала князя 
Волконского полк. Старшинство с 6 декабря 1708 года, когда из гренадерских Шлис-
сельбургского, Бутырского, Ярославского, Нижегородского, Белгородского, Невского, 
Ямбургского и Тверского полков был сформирован гренадерский Тейлера полк, на-
званный в 1709-м гренадерским Ласси. Полковой праздник — 6/19 декабря, день Ни-
колая Чудотворца. Дислокация в 1914 году — Ломжа, Русская Польша. Знаки отли-
чия: Полковое знамя Георгиевское с надписями: «За Севастополь в 1854 и 1855 гг.» 
и «1708—1908» с Александровской юбилейной лентой. Знаки на головные уборы  
с надписью: «За Варшаву 25 и 26 Августа 1831 года».

*Сулима — Николай Семенович Сулима, генерал-лейтенант (1777—1840). Из дворян 
Малороссии, прямой потомок атамана Запорожской Сечи Ивана Сулимы. Начал служ-
бу в 1797 году в армейской пехоте и Гвардии. В Аустерлицком сражении взят в плен.  
В войне 1812 года командовал Таврическим гренадерским полком. За отличие при Бо-
родине произведен в генерал-майоры. Последняя война — штурм Варшавы при пода-
влении Польского восстания в 1831 году. Далее — генерал-губернатор Сибири. Кавалер 
ордена Св. Георгия III степени Две золотые сабли «За храбрость».

*Желтухин — Петр Федорович Желтухин, генерал-лейтенант (1777—1827). Из дво-
рян Казанской губернии. В 1796 году вступил подпрапорщиком в Лейб-гвардии Из-
майловский полк. После Русско-шведской войны 1808—1809 годов был назначен  



256 257

командиром Лейб-Гренадерского полка, с которым и вышел на войну 1812 года. За Бо-
родино пожалован в генерал-майоры. Кавалер ордена Св. Георгия III степени.

*Криштафович — Егор Константинович Криштафович, генерал-лейтенант,  
(1768(1769)—1829). Из дворян Смоленской губернии. Службу начал в 1776-м году сер-
жантом в Смоленском пехотном полку. В 1782-м переведен капралом в Лейб-гвардии 
Измайловский полк. В 1805-м участвовал в Аустерлицком сражении, ранен пулей  
в правую щеку навылет. С 1807-м командовал Малороссийским гренадерским полком. 
Уволен от службы в 1809-м «за ранами» с чином полковника, мундиром и полным пен-
сионом. В 1810-м принят в службу с прежним чином, в 1811-м произведен в полков-
ники и вступил в командование Екатеринославским гренадерским полком. В Бородин-
ском сражении был контужен ядром в левую ногу и выбыл из строя до конца кампании.  
По излечении участвовал в Заграничном походе русской армии 1813—1814 годов, сра-
жался при Лютцене, Кенигсварте, Баутцене, Дрездене. При Кульме ранен двумя пулями 
в левую руку навылет и уволен в отпуск до излечения. За храбрость и мужество пожа-
лован чином генерал-майора. Кавалер ордена Св. Георгия IV степени. 

*Тучков-3 — Павел Алексеевич Тучков, генерал-майор (1776—1858). Один из 4 бра-
тьев Тучковых, участвовавших в войне 1812 года. Службу начал в 1787 году. Участник 
Русско-шведской войны 1808—1809 годов. В войне 1812 года командовал 2-й бригадой 
17-й пехотной дивизии. Раненным попал в плен в бою у Валутиной горы под Смолен-
ском. освобождения весной 1814 года. В 1815 году вернулся на службу в армию, возгла-
вив 8-ю пехотную дивизию. В 1819-м уволен с военной службы по состоянию здоровья. 
Кавалер ордена Св. Георгия IV степени. 

*Ней — Мишель Ней, маршал Франции, герцог Эйхингельский, князь Москворецкий, 
1769 — 1815. Один из самых известных маршалов Наполеона Бонапарта. В 1788 году всту-
пил в армию рядовым гусаром. Спустя 11 лет — дивизионный генерал (генерал-лейтенант). 
После поражения Наполеона в 1814 году перешел на сторону королевской власти Бурбонов, 
но при возвращении императора во Францию вернулся под его знамена. После поражения  
в битве под Ватерлоо по приговору Палаты пэров Французского королевства расстрелян.

*Долгоруков — Василий Михайлович Долгоруков-Крымский, князь, генерал-аншеф, 
(1722—1782). Из знатного рода Долгоруковых, ведущих род через князей Оболенских  
от Рюрика. Военную карьеру начал простым солдатом в 13 лет. Участник Семилетней 
войны. Во время Русско-турецкой войны 1768—1774 годов командовал русской арми-
ей, завоевавшей Крым. Кавалер ордена Св. Георгия I cт. 

*Румянцев — Петр Александрович Румянцев-Задунайский, граф, генерал-фель-
дмаршал (1725 —1796). Великий русский полководец, которого признавал учителем 
сам Александр Суворов. Одержал несколько важных побед во время Русско-турец-
ких войн XVIII века. Помимо военных успехов достиг огромных успехов на поприще 
государственного управления в бытность губернатором Малороссии. Кавалер ордена  
Св. Георгия I степени. 

*Воронцов — Семен Романович Воронцов, граф, генерал от инфантерии,  
(1744—1832). Отличился в битвах на реках Кагул и Ларга во время Русско-турецкой 
войны 1769 —1774 годов, за что в течение месяца был награжден орденом Св. Георгия  
III и IV степени Впоследствии сконцентрировался на дипломатической работе.

*Ретрашемент — крепостная вспомогательная внутренняя постройка в виде вала 
со рвом впереди, дававшая возможность продолжать оборону после того как против-
ник занял главный вал.

*Александровская лента — Юбилейная Александровская лента жаловалась за отли-
чие армейским полкам, начиная с 1838 года. Цвет — красный, как у орденской ленты 
ордена Св. Благоверного князя Александра Невского. Имела длину 142,4 см и ширину 
4,45 см. Все шитье (вензеля, надписи и каемки) — по металлическому прибору полка.

*Петр Николаевич — великий князь Петр Николаевич Романов, второй сын ве-
ликого князя Николая Николаевича-старшего, внук императора Николая I. Генерал-
лейтенант и генерал-адъютант русской армии (1864—1931). На военной ниве себя  

не проявил. Во время Первой мировой войны находился при старшем брате великом 
князе Николае Николаевиче-младшем. В 1919 году эмигрировал. Умер во французском 
Антибе 17. Прах покоится в крипте русской церкви Св. архангела Михаила в Каннах.

*Стаев — Павел Степанович Стаев, генерал-майор (1870—1951). Болгарин, окончил 
Софийское военное училище. С 1890 года — в русской армии. по I разряду окончил 
Николаевскую академию ГШ, служил в штабе Гренадерского корпуса и в штабе МВО.  
С 1911 года — командир 1-го Лейб -гренадерского Екатеринославского полка, с которым 
и вышел на Первую мировую войну. 12/25 августа 1914 года был тяжело ранен. В 1916—
1917 годах командовал 1-й гренадерской дивизией. Отчислен от службы по состоянию 
здоровья. В 1918 году добровольно вступил в РККА. Занимался военно-пропагандистски-
ми вопросами. Георгиевский кавалер — орден Св. Георгия IV ст и Георгиевское оружие.

*Литвинов — Александр Иванович Литвинов, генерал от кавалерии (1853—1932). 
Окончил 3-е военное Александровское и Михайловское артиллерийские училища. Выпу-
щен подпоручиком в 1-ю конно-артиллерийскую бригаду. Участник Русско-турецкой вой-
ны 1877—1878 годов. В 1882-м окончил Николаевскую академию Генерального штаба  
по I разряду. Состоял при Виленском военном округе. С 1890-го — начальник штаба  
2-й кавалерийской дивизии. С 1891-го — начальник Елисаветградского кавалерийско-
го юнкерского училища. С 1896-го — командир 4-го лейб-драгунского Псковского полка.  
С 1906-го — начальник 1-й кавалерийской дивизии. С 1911-го — командир 5-го армей-
ского корпуса. Во главе корпуса (7-я и 10-я пехотные дивизии) вступил в Первую мировую 
войну в составе 5-й армии. В ноябре 1914-го назначен командующим 1-й армией вместо 
отрешенного генерала Ренненкампфа. После Февральской революции уволен от службы  
с мундиром и пенсией. С 1918 года в РККА. Награжден орденом Св. Георгия IV степени. 

*244-й Красноставский полк — второочередной пехотный полк, сформированный 
в начале Первой мировой войны, входил в 61-ю пехотную дивизию.

*243-й Холмский полк — второочередной пехотный полк, сформированный в на-
чале Первой мировой войны, входил в 61-ю пехотную дивизию.

*Радко-Дмитриев — Радко Дмитриевич Радко-Дмитриев, генерал-лейтенант 
(1859—1918). Болгарин. Учился в гимназии в Габрове. Во время Русско-турецкой вой-
ны 1877—1878 годов зачислен в состав лейб-гвардии Уланского полка русской ар-
мии. После обретения Болгарией независимости окончил военное училище в Софии и 
Николаевскую военную академию в Петербурге. Во время сербско-болгарской войны 
1885 года — помощник начальника штаба Западного корпуса. Один из участников 
прорусского военного переворота 1886-года свергшего с престола князя Алексан-
дра I Баттенбергского. После контрпереворота уехал в Румынию. В 1898-v вернулся 
в Болгарию, где был назначен начальником штаба 5-й Дунайской пехотной дивизии.  
В 1900—1904 годах начальник оперативного отделения болгарского Генерального 
штаба, в 1904—1907 годах начальник Генерального штаба. Командовал болгарской 
армией во время 1-q Балканской войны. Во время 2-й Балканской войны занимал 
пост помощника главнокомандующего действующей армией. C 1914 года состоял бол-
гарским посланником в Петербурге. С началом Первой мировой войны поступил на 
службу в русскую армию. Командовал 8-м армейским корпусом, 3-й армией. Под Гор-
лицей, его армия, на которую был направлен главный удар немецких войск, понесла 
тяжелые потери и отступила. С 20 марта 1916 года — командующий 12-й армией, 
расположенной в районе Риги. 9/22 июля 12-я армия под командованием Р.Д. Рад-
ко-Дмитриева предприняла наступления на Бауск. Шестидневные бои не дали ре-
зультатов, потери 12-й армии составили 15 000 человек. С 20 июля 1917 в резерве 
чинов при штабе Петроградского военного округа. С 1 января 1918 в отставке. Уехал  
на лечение в Кисловодск. Там был захвачен красными, зарублен шашками в Пятигор-
ске. Награжден орденом Св. Георгия III и IV степени.

*Данилов-Черный — Георгий (Юрий) Никифорович Данилов, генерал от ин-
фантерии (1866—1937). Из дворян. Окончил Владимирский Киевский кадетский 
корпус, Михайловское артиллерийское училище, Николаевскую академию ГШ  
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по I разряду. В 1896—1897 годах Данилов командовал ротой в 129-м пехотном Бессараб-
ском полку. В 1898—1903- помощник делопроизводителя канцелярии Комитета по мо-
билизации войск. В 1904—1905 — начальник оперативного отделения Главного штаба.   
В 1905—1906 — начальник отделения Главного управления ГШ. В 1906—1908 — ко-
мандир 166-го пехотного Ровненского полка в Киеве. В 1908—1909 — обер-квартир-
мейстер Главного управле ния ГШ В 1909—1914 — генерал-квартирмейстер Главного 
управления ГШ. После начала Мировой войны назначен генералом-квартирмейсте-
ром штаба Верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича.  
В 1915-м после перевода великого князя Николая Николаевича на должность наместни-
ка Кавказа вынужден покинуть свою должность в Ставке. В 1915—1916 — командир 
25-го армейского корпуса. В 1916—1917 годах — исполняющий должность начальника 
штаба Северного фронта. Присутствовал при «отречении» от престола императора Ни-
колая II. В 1918-м служил в РККА, возглавлял группу военных экспертов при советской 
делегации на переговорах с центральными державами в Брест-Литовске. Эмигрировал. 
Биограф великого князя Николая Николаевича.

*Данилов-Рыжий — Николай Александрович Данилов, генерал от инфантерии 
(1867—1934). Окончил 3-е военное Александровское училище, Николаевскую акаде-
мию ГШ по I разряду, с малой серебряной медалью. В 1904—1905 годах участвовал  
в Русско-японской войне в качестве начальника канцелярии полевого штаба Мань-
чжурской армии, некоторое время был и.д. начальника штаба главнокомандующего 
всеми сухопутными и морскими силами, действующими против Японии. С 1912-го за-
служенный ординарный профессор Николаевской академии ГШ. С началом Первой 
мировой войны, назначен главным начальником снабжений армий Северо-Западного 
фронта. В 1916—1917 годах — командир Х армейского корпуса. В 1917 — командую-
щий 2-й армией Западного фронта. Осенью 1917-го проявил лояльность в отношении 
большевистской власти, но все равно был снят с должности, как и другие командующие 
армиями. В 1918-м добровольно вступил в РККА.

*Данилов-Белый — Антон Васильевич Данилов, генерал-лейтенант (1861—?). Окон-
чил Морское училище, Николаевскую академию ГШ по I разряду. К началу Первой ми-
ровой войны — генерал-майор. Участник Белого движения.

* Курин — Герасим Матвеевич Курин, государственный крестьянин села Павлово 
(ныне — Павловский Посад) Вохонской волости Богородского уезда Московской губер-
нии (1777—1850). Герой войны 1812 года, организатор партизанского отряда. Кавалер 
знака ордена Св. Георгия.

*ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет — высший законо-
дательный, распорядительный и контролирующий орган государственной власти Рос-
сийской Советской Республики в 1917—1918 годах и РСФСР с 1918 по 1937 год.

*58-я статья — Статьи 58-1, 58-1а—58-1г и 58-2—58-14 Уголовного кодекса РСФСР 
1922 года и более поздних редакций устанавливали ответственность за контрреволю-
ционную деятельность.

*Совнарком — Совет народных комиссаров. Наименование советского правитель-
ства в Советской России, СССР и республиках Союза ССР, использовавшееся в период 
c 1917 по 1946 год.

*Капитан-исправник — полуофициальное название судебных и полицейских 
должностей Российской империи в 1775—1917 годах. Нижний земский суд в лице 
земского исправника отвечал за порядок в уезде, сбор налогов с крестьян, прово-
дил предварительное следствие и осуществлял дворянскую опеку. Таким образом, 
под его юрисдикцию подпали одновременно крестьяне и дворяне. Последние хотели 
всячески подчеркнуть, что подчиняются «своему капитану», хотя и в одном с «холо-
пами» суде.

*Всеволожский — Сергей Алексеевич Всеволожский, генерал-поручик, камергер 
(1746—1822). Служил в лейб-гвардии Измайловском полку. Дружил с графом Алексеем 
Орловым-Чесменским.

*Слепцов — Василий Алексеевич Слепцов, из дворян, писатель, публицист  
(1836—1878). Окончил Дворянский институт в Пензе. Далее недолго учился на меди-
цинском факультете Московского университета. Дебютировал в печати в конце 1850-х 
годов. Автор фельетонов-обозрений, циклов очерков «Владимирка и Клязьма» (1861), 
«Письма об Осташкове» (1862—1863), рассказов и драматических этюдов «Питомка», 
«Ночлег», «Казаки», «Мертвое тело» (1863—1866), повести «Трудное время» (1865), неза-
вершенного романа «Хороший человек».

*Бертье — Луи Александр Бертье, маршал Франции, князь Невшательский, князь Ва-
грамский (1753—1815). Кадровый офицер. После переворота, совершенного Наполео-
ном, назначен военным министром. Наполеон высоко ценил штабные способности Бер-
тье. Предполагается, что после поражения Наполеона при Ватерлоо покончил с собой.

*Клапаред — Мишель-Мари Клапаред, граф, дивизионный генерал (1774—1842).  
В 1792 году поступил в армию волонтером. Участвовал во многих сражениях Наполео-
новских войн, в частности, при победных Ульме, Аустерлице, Йене, Эберсберге, Вагра-
ме, при проигранных под Лейпцигом и Парижем. Участник Бородинского сражения. 
После удаления Наполеона на остров Святой Елены примкнул к Бурбонам. Был пэром 
Франции и мэром Парижа.

*Павлоградский полк — 2-й лейб-гусарский Павлоградский императора Алексан-
дра III полк. Старшинство с 1764 года. Полковой праздник — 26 ноября/9 декабря, 
день св. вмч. и победоносца Георгия. Дислокация — Сувалки, Русская Польша. Знаки 
отличия: полковой штандарт Георгиевский с надписями: «1764—1864» и «За подвиги 
при Шенграбене 4 Ноября 1805 г. в сражении 5000 корпуса с неприятелем, состоявшим 
из 30000» с Александровской юбилейной лентой. Знаки на шапки с надписью: «За от-
личие». Пожалованы за подвиги в войне с французами 1812—1814 годов.

*Донской Денисова-7 полк — Донской казачий генерал-майора В.Т. Денисова  
7-го полк. Сформирован в войске Донском в 1806 году. Знаки отличия: полковой штан-
дарт Георгиевский с надписями: «1764—1864» и «За подвиги при Шенграбене 4 Ноября 
1805 г. в сражении 5000 корпуса с неприятелем, состоявшим из 30000» с Алексан-
дровской юбилейной лентой. Знаки на шапки с надписью: «За отличие». Пожалованы  
за подвиги в войне с французами 1812—1814 годов.

*Победнов — Георгий Победнов 1-й, есаул. Командующий Донским казачьим Де-
нисова-7 полком. Должность командующего отличалась от должности командира тем,  
что это было временное назначение.

*Ростопчин — Федор Васильевич Ростопчин, граф, генерал от инфантерии  
(1763—1826). Участник Русско-турецкой войны 1787—1791 годов в качестве коман-
дира гренадерского батальона. Фаворит императора Павла I, возглавлял Военный де-
партамент, занимал должность аналогичную министру иностранных дел. После смерти 
Павла I в отставке. В 1812 году назначен военным губернатором Москвы. Предпо-
лагаемый организатор пожара Москвы во время ее оккупации французской армией.  
С 1814 года — в отставке.

*Голицын — Борис Андреевич Голицын, генерал-лейтенант (1766—1822). Предста-
витель одного из влиятельнейших родов России, племянник фельдмаршала Петра Ру-
мянцева-Задунайского. Участник нескольких военных кампаний. В 1798—1800 годах 
командовал Лейб-гвардии Конным полком. Принял участие в Бородинском сражении в 
качестве начальника ополчения Владимирской губернии. Кавалер ордена Св. Георгия 
III и IV степени.

*1-й Донской полк — 1-й Донской казачий генералиссимуса князя Суворова полк. 
Старшинство с 1570 года. Полковой праздник — 4/17 октября, день сщмч. Иерофея. 
Дислокация — Москва. Знаки отличия: 1855 год — пожаловано полковое знамя Ге-
оргиевское с надписью: «За отличия в сражении против турок на Чингильских высо-
тах 17 Июля 1854 года». Отобрано от полка и передано на хранение в 5-й отдел ОВД  
в 1876 году. В 1911 году на основании Высочайшего повеления от 1869 года про-
стое верхнее украшение на знамени полка заменено георгиевским. Полковое знамя  
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Георгиевское с надписью: «За отличный подвиг при усмирении Трансильвании  
в 1849 году». Знаки отличия на головные уборы с надписью: «За отличие в сражении 
при Шейнове 28 Декабря 1877 года». Одиночные белевые петлицы на воротнике и об-
шлагах мундиров нижних чинов. 

*Джунковский — Владимир Федорович Джунковский, генерал-лейтенант  
(1865—1938). Из дворян Полтавской губернии. Окончил Пажеский корпус. Вышел  
в 1-й батальон Лейб-гвардии Преображенского полка. Адъютант военного губернато-
ра Московской губернии великого князя Сергея Александровича (1891—1905), москов-
ский вице-губернатор (1905—1908), московский губернатор (1908—1913), товарищ ми-
нистра внутренних дел и командующий Отдельным корпусом жандармов (1913—1915). 
С осени 1915 года в действующей армии на командных должностях: командовал брига-
дой 8-й Сибирской стрелковой дивизии, 8-й Сибирской стрелковой дивизией на Запад-
ном фронте. В сентябре 1917-го солдатский комитет избрал его на должность коман-
дира 3-го Сибирского армейского корпуса. С декабря 1917 года — в отставке «ввиду 
хронической болезни сердца» с мундиром и пенсией. В апреле 1918-го Джунковскому 
было выдано пенсионное удостоверение. Советское правительство ему, как офицеру 
лояльному к власти, даже определило пенсию в размере 3270 рублей в месяц. Аресто-
вывался, сидел в советских тюрьмах. 21 февраля 1938 года специальной тройкой НКВД 
приговорен к смертной казни и расстрелян в тот же день на Бутовском полигоне.

*Иверская — Иверская часовня со списком Иверской иконы Божией Матери  
у Воскресенских ворот в Москве, ведущих на Красную площадь (конец XVII — начало 
XIX века, разрушена в 1929 году, воссоздана в 1994—1995 годах). 

*Земской союз — Всероссийский земский союз помощи больным и раненым во-
инам, состоящий под покровительством Ея Императорского Высочества Великой Кня-
гини Елизаветы Федоровны — общественно-политическая организация, возникшая  
в августе 1914 года.

*Союз городов — организация городской буржуазии. Создан в августе 1914 года 
для оказания помощи царскому правительству в ведении империалистической войны 
1914—18. Действовал в контакте со Всероссийским земским союзом.

*Деникин — Антон Иванович Деникин, генерал-лейтенант (1872—1947). Родился 
в бедной семье отставного майора, в прошлом крепостного крестьянина. С детства 
мечтая о военной службе, в 1892 году окончил Киевское пехотное юнкерское училище. 
В 1899 году окончил Николаевскую академию ГШ. Во время Русско-японской войны 
1904—1905 годов проявил отличные качества боевого офицера, получил чин полковни-
ка, награжден двумя орденами. В 1914 году — генерал-майор, командир 4-й стрелковой 
бригадой, развернутой в дивизию. Воинскую часть, не знавшую поражений, в армии 
называли «Железной». Далее последовательно командовал 8-м армейским корпусом, За-
падным и Юго-Западным фронтами. Октябрьскую революцию 1917 года категориче-
ски не принял. Один из основных организаторов Белого движения, командующий До-
бровольческой армией (1918—1919), главнокомандующий Вооруженными силами Юга 
России (1919—1920), заместитель верховного правителя и верховного главнокоманду-
ющего Русской армии адмирала Александра Колчака (1919—1920), исполняющий обя-
занности верховного правителя России (4 января — 4 апреля 1920 года). Эмигрировал. 
Занимался литературной деятельностью и публицистикой, показав себя замечательным 
писателем. Кавалер ордена Св. Георгия III и IV cтепени Георгиевское оружие (дважды).

*Клюев — Николай Алексеевич, генерал-лейтенант (1859—1921). Родился в Петербур-
ге, из дворян. Окончил Павловское военное училище, вышел в лейб-гвардии Волынский 
полк. После окончания Николаевской академии ГШ в основном на штабной работе. С 
1913 года — командир I Кавказского армейского корпуса, с 1914 года — командир XIII 
армейского корпуса 2-й армии. Командовал корпусом в Восточно-Прусской операции, в 
ходе которой взял Алленштейн, оказался в окружении, принял командование 2-й армией 
после самоубийства генерала Самсонова, совершил неудачную попытку вырваться из 
окружения и сдался в плен. С 1919-го участвовал в Белом движении на Севере России. 
После поражения белых эмигрировал в Финляндию.

*Волынский полк — Лейб-гвардии Волынский полк, входил в 3-ю гвардейскую 
пехотную дивизию. Старшинство с 1806 года. Полковой праздник — 12/25 декабря, 
день Св. Спиридона Тримифунтского. Дислокация — Варшава. Получил гвардейство  
в 1817 году. Знаки отличия: утверждены рисунки для Георгиевских знамен с надпи-
сью: «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России в 1812 г.» 
по образцу лейб-гвардии Финляндского полка. За Русско-турецкую войну пожалован 
знаком на головные уборы с надписью: «За Ташкисен 19 декабря 1877 г.» (вместо над-
писи «За отличие в турецкую кампанию 1877-78 гг.»).

*ХХ корпус — ХХ армейский корпус, дислокация штаба — Рига. Сформирован  
в 1898 году и последовательно входил в 1-ю армию, 10-ю армию, 1-ю армию, 2-ю ар-
мию, 10-й армию, 4-й армию, 10-й армию, 3-й армию. 

*Смирнов — Владимир Васильевич Смирнов, генерал от инфантерии (1849—1818). 
Окончил Полоцкий кадетский корпус, Павловское военное училище, Николаевскую ака-
демию ГШ. Служил в Лейб-гвардии Московском полку, далее в штабах. Участник Русско-
турецкой войны 1877—1878 годов. С 1906 года командовал II Сибирским армейским  
и ХХ армейским корпусом, с которым и убыл на Первую мировую войну. В ноябре  
1914 года принял командование 2-й армией Северо-Западного фронта. В 1916-м оста-
вил фронт по состоянию здоровья. После Октябрьского переворота поселился в Мине-
ральных Водах, где был взят большевиками в заложники и зарублен. По другим данным, 
расстрелян красными в Киеве в 1919-м. кавалер ордена Св. Георгия IV степени. 

*Эверт — Алексей Ермолаевич Эверт, генерал от инфантерии (1857—1918 (1926)). 
Родился в дворянской семье. Окончил Александровское военное училище. Служил в лейб-
гвардии Волынском полку. После окончания Николаевской академии ГШ служил в шта-
бах. Участник Русско-японской войны, генерал-квартирмейстер полевого штаба Главно-
командующего всеми сухопутными и морскими силами, действующими против Японии. 
В 1905 году — начальник полевого штаба 1-й Манчжурской армии. С 1912-го — коман-
дующий войсками Иркутского военного округа и войсковой наказной атаман Забайкаль-
ского казачьего войска. В августе 1914-го командующий 10-й армией. С конца августа 
1914-го — командующий 4-й армией. Под его командованием армия участвовала в Га-
лицийской битве и Варшавско-Ивангородской операции. С августа 1915-го — команду-
ющий Западным Фронтом. После Февральской революции 1917 года уволен от службы  
с мундиром и пенсией. По воспоминаниям экс-губернатора Минской губернии Вла-
димира Друцкого-Соколинского, Эверт был расстрелян большевиками в Можайске  
в 1918 году. В то же время Большая советская энциклопедия (БСЭ) указывает, что после 
1917 года Эверт жил в Верее, занимался пчеловодством и умер 10 мая 1926 года.

*Флуг — Василий Егорович Флуг, генерал от инфантерии (1860—1955). Окончил Ми-
хайловское артиллерийское училище и Николаевскую академию ГШ. Участник подавле-
ния Боксерского восстания в Китае (1900 — 1901) и Русско-японской войны (1904—1905). 
Служил преимущественно в штабах. В 1909 году назначен Приморским военным губер-
натором и наказным атаманом Уссурийского казачьего войска. Чуть позже — командир 
37-й пехотной дивизии. В начале сентября 1914-го назначен командующим 10-й армией 
Северо-Западного фронта. Несмотря на успешные действия, был отчислен от должности 
за «опасную активность». Отставка — результат интриг генерал-квартирмейстера штаба 
фронта генерала Бонч-Бруевича — будущего ближайшего советника Ленина. В 1915-м 
принял 2-й армейский корпус. Затем — 9-ю армию Юго-Западного фронта. В декабре 
1917 года явился в Добровольческую армию. В начале 1918-го был тайно послан генерала-
ми Алексеевым и Корниловым в Сибирь для организации там Белого движения из подполь-
ных антисоветских организаций. Вошел в состав «Делового кабинета» генерала Хорвата 
во Владивостоке и участвовал в формировании отрядов, вошедших в Сибирскую армию 
адмирала Колчака. По приезду в Харбин был назначен военным министром во «Всероссий-
ском правительстве». В самом конце 1918-го прибыл в Омск к Колчаку и по его поручению 
вернулся на юг России в распоряжение генерала Деникина. Эмигрировал в Королевство 
сербов, хорватов, словенцев, был принят на службу в одном из отделов Военного министер-
ства. Кавалер ордена Св. Георгия IV степени Золотое оружие «За храбрость».
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*Рененнкампф — Павел Карлович фон Ренненкампф, генерал от кавалерии (1854—
1918). Из дворян немецкого происхождения. Окончил Гельсингфорсское пехотное юн-
керское училище. Начал службу в 5-м уланском Литовском полку. Окончил Николаев-
скую Академию ГШ по первому разряду. Служил в штабах, командовал Ахтырским 
драгунским полком. Участник подавления Боксерского восстания в Китае (1900—1901) 
и Русско-японской войны (1904—1905), в которой командовал Забайкальской кава-
лерийской дивизией. Первую мировую войну начал командующим 1-й армией Севе-
ро-Западного фронта. Потерпел неудачу в Восточно-Прусской операции 1914 года  
и Лодзинской операции 1915-го. Уволен в отставку. После Февральской революции по-
мещен в Петропавловскую крепость. Находился под следствием ЧК. Освобожден после 
Октябрьского переворота, уехал в Таганрог, при захвате которого большевиками полу-
чил предложение вступить в РККА. Отказался и был расстрелян.

*III корпус — III армейский корпус, сформирован в 1877 году в составе 28-й,  
29-й пехотных дивизий и 3-й кавалерийской дивизии. Штаб-квартира в Вильно. С на-
чалом Первой мировой войны вошел в состав 1-й армии Северо-Западного фронта.

*Шлиффен — Альфред фон Шлиффен, прусский генерал-фельдмаршал 
(1833—1913). Участвовал в австро-прусской войне 1866 года и во франко-прус-
ской войне 1870—1871 годов. Начальник Генерального штаба германской армии  
в 1891 —1905 годах. С 1906-го в отставке. Разработал план войны с Францией, рас-
считанный на 39-дневную войну. Суть замысла — большой обходной маневр — концен-
трическое полуокружение французской армии через Бельгию и Пикардию и захватом  
по пути Парижа. Итог — полный разгром прижатых к германской границе французских 
войск, ошеломленных тем, что вся огромная германская армия оказалась у них в тылу. 
Для реализации плана Шлиффен жертвовал обороной самой Германии, пойдя на полную 
отдачу русским Восточной Пруссии. При подготовке ко Второй Мировой войне Гитлер, 
уверенный (на основании пакта Молотова - Риббентропа) в полном исключении опас-
ности войны на два фронта, использовал основные положения плана Шлиффена при 
захвате Франции.

*Притвиц — Максимилиан фон Притвиц, генерал-полковник германской армии, 
(1848—1917). Потомственный военный, сын генерала. За 40 лет прошел путь от лейте-
нанта гвардии (1867) до командира корпуса (1906). С началом Первой мировой войны 
назначен командующим 8-й германской армией, имевшей задачей защитить Восточную 
Пруссию от России. После поражения в Гумбиннен-Гольдапском сражении от 1-й ар-
мии генерала Ренненкампфа предложил верховному командованию оставить Восточную 
Пруссию и отвести войска за Вислу, после чего заменен генералом Гинденбургом.

*Федоров — Семен Иванович Федоров, генерал-лейтенант (1855—1916).  
Из дворян Тамбовской губернии. Окончил Александровское военное училище, Ни-
колаевскую академию ГШ. Участник Русско-турецкой войны (1877—1878). Слу-
жил в основном на штабных должностях. Три года командовал пехотным полком.  
При формировании в августе 1914 года принял 53-ю пехотную дивизию. Во время 
окружения ХХ корпуса в Августовских лесах в феврале 1915-го попал в плен. Умер 
от паралича сердца в лагере Оснабрюк.

*Иванов — Петр Иванович Иванов, генерал-майор. В 1914 году полковник, коман-
дир 210-го Бронницкого полка, с 1916 комндовал бригадой в 108-й пехотной дивизии 
3-й очереди. Кавалер ордена Св. Георгия IV степени. 

*Фридрих III — из династии Гогенцоллернов, курфюрст Баварский, первый король 
Пруссии под именем Фридрих I (1657—1713).

*Самсонов — Александр Васильевич Самсонов, генерал от кавалерии (1859—1914). 
Из дворян Новороссийской губернии. Окончил Николаевское кавалерйское училище, 
вышел корнетом в 12-й гусарский Ахтырский полк. Участник Русско-турецкой войны 
(1877—1878). После окончания Николаевской академии ГШ служил в штабах и строю. 
Начальник Елисаветградского кавалерийского юнкерского училища. В Русско-япон-
ской войне (1904 — 1905) командовал Уссурийской конной бригадой. С 1905 года — 

начальник штаба Варшавского военного округа, с 1907-го — наказной атаман войска 
Донского, с 1909-го — Туркестанский генерал-губернатор и командующий войсками 
Туркестанского военного округа и войсковой наказной атаман Семиреченского казачье-
го войска. Талантливый администратор. В августе 1914-го вступил в должность коман-
дующего 2-й армией Северо-Западного фронта, с которой попал в окружение в ходе 
Восточно-Прусской операции в результате ошибочных решений командующего фронтом 
Жилинского и собственных просчетов. При выходе из окружения близ города Вилленбер-
га (ныне Вельбарк, Варминско-Мазурское воеводство, Польша) Самсонов погиб.

*Гинденбург — Пауль фон Гинденбург, генерал-фельдмаршал германской армии 
(1847—1934). Из семьи прусских аристократов, в дальнем родстве с русскими графами 
Бенкендорфами. Принял участие в Австро-прусской войне (1866) и Франко-прусской  
войне (1870—1871). Дослужился до генерала только в 1903 году. В 1911-м вышел в отстав-
ку. Вернулся в армию с началом Первой мировой войны, в которой показал себя одним 
из самых ярких полководцев. В августе 1916 года Гинденбург назначен начальником Ге-
нерального штаба. В 1925-м всенародным голосованием избран Президентом Германии. 

*Людендорф — Эрих Фридрих Вильгельм Людендорф, генерал от инфантерии 
(1865—1937). Представитель прусского юнкерства. Офицер в 18 лет, принимал уча-
стие в разработке плана Шлиффена, штабист. В самом начале Первой мировой войны 
ярко показал себя при штурме Льежа, сменив убитого командира 14-й бригады. Через 
11 дней крепость Льеж пала. Принял предложение Гинденбурга и стал начальником 
штаба 8-й армии, потом — Восточного фронта. В августе 1916-го становится заме-
стителем начальника генштаба. В 1918 году в качестве главнокомандующего разра-
ботал последнюю наступательную операцию германской армии на Западном фронте. 
Участвовал в подготовке и подписании Брестского мира с Советской Россией. После 
войны вступил в гитлеровскую партию НСДАП, но со временем ее покинул. Автор 
концепции Тотальной войны. 

*Хольмсен — Иван Алексеевич Хольмсен, генерал-майор (1845—1941). Лютеранин, 
этнический норвежец. В службу вступил в 1884 году в лейб-гвардии Семеновский полк. 
Произведен в офицеры из унтер-офицеров офицерского класса Финляндского кадет-
ского корпуса. Окончил Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду. 
На военно-дипломатической службе, считался одним из выдающихся военных аген-
тов (атташе) в русской армии. В 1913 передал в генерал-квартирмейстерскую часть 
Генерального штаба добытый им план мобилизации и развертывания Турецкой ар-
мии, а также все графики военных перевозок. В 1913-м командир 1-й бригады 1-й 
гренадерской дивизии в Москве. На фронт Первой мировой войны выступил коман-
диром 1-й бригады 53-й пехотной дивизии. В феврале 1915-го вместе с частями ХХ 
корпуса попал в окружение в Августовских лесах, был взят в плен. В плену находился  
в особом лагере на острове Дальголм. В 1917-м освобожден из плена в порядке об-
мена офицерами-инвалидами между Россией и Германией и находился в Норвегии,  
где в Лиллехаммере был расположен лагерь для русских солдат, освобожденных из плена. 
В Гражданскую войну представлял интересы ВСЮР в Германии, Франции, после служил 
в эмигрантской военизированной организации, созданной генералом Врангелем РОВС  
(Русский общевоинский союз), скончался в Норвегии.

*53-я артиллерийская бригада — сформирована в августе 1914 года по мобили-
зации в Москве, из кадра, выделенного 1-й гренадерской Артиллерийской бригадой. 
Входила в 53-ю пехотную дивизию.

*51-й донской казачий полк — полк сформирован в 1869 году. В 1914-м вместе 
с 24-й отдельной Донской казачьей сотней входил в состав гарнизона Рижского укре-
пленного района.

*Камский полк — 110-й пехотный Камский генерал-адъютанта графа Толя 1-го 
полк. Старшинство с 1813 года. Полковой праздник — 1/14 августа, день Все-
милостивейшего Спаса. Дислокация — село Шанцы Ковенской губернии. В 1813 
году из запасных батальонов старого Курского пехотного и 39-го егерского полков  
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с дополнением их рекрутами был сформирован 53-й егерский полк, в 1815-м пере-
именованный в 20-й егерский. Название «Камский» получил в 1863-м. Знаки отли-
чия: полковое знамя Георгиевское с надписью: «За оборону Правод против турецкой 
армии в 1829 г.», унаследованное от 20-го егерского полка. Нагрудные для офицеров 
и на головные уборы для нижних чинов с надписью: «За отличие», пожалованные 
Нижегородскому пехотному полку за подвиги при усмирении Польши в 1831 году  
и присвоенные в 1833-м батальонам бывшего 20-го егерского полка для уравнения 
с прочими батальонами.

*Зауряд-прапорщик — с 1907 по 1917 год в русской армии высшее воинское зва-
ние в штатной категории унтер-офицеров. Ранее, а де-факто и после 1915 года — име-
нование в русской армии и военизированных корпусах лица, временно (как правило, 
на период боевых действий) назначенного исполнять обязанности соответствующего 
обер-офицера. Соответственно присвоение этого звания в официальных документах 
называлось не «производством» (в звание), а «переименованием». Чин зауряд-прапор-
щика был выше чина подпрапорщика и ниже чина прапорщика.

*19-й драгунский полк — 19-й драгунский Архангелогородский полк. Старшин-
ство — 1895. Полковой праздник — 4/17 октября, день Св. Иерофея. Дислокация — Ми-
тава Курляндской губернии. Входил в 1-ю отдельную кавалерийскую бригаду ХХ корпуса 
Виленского военного округа. Первый раз полк сформирован в 1705 году в Черноярске 
из конных придворных служителей, находившихся в походе с фельдмаршалом графом 
Шереметевым для усмирения бунта, произведенного в Астрахани стрельцами. Ста-
рый Архангелогородский полк участвовал в Полтавской битве. В 1775-м присоединен 
к Санкт-Петербургскому драгунскому полку, передал ему свое старшинство. Заново сфор-
мирован в 1895-м в составе 6 эскадронов, выделенных из 9-го, 10-го, 11-го, 13-го, 14-го  
и 16-го драгунских полков, был назван 49-м драгунским, а при переименовании кавале-
рии в 1907-м получил наименование 19-го драгунского. Полковой штандарт простой, без 
надписи. Знаки отличия: 7 серебряных труб с надписью «Поспешностью и храбростью 
взятие г. Берлина, Сентября 28 дня 1760 г. Арх. драг. полка П. Д-ва» за Семилетнюю вой-
ну. Пожалованы Архангелогородскому карабинерному полку. Переданы в 1895-м.

*Сиверс — Фаддей Васильевич Сиверс, генерал от инфантерии, (1853—не ранее 
1920). Лютеранской веры. Окончил Варшавское пехотное юнкерское училище, вышел 
прапорщиком в Санкт-Петербургский гренадерский полк. Участвовал в Русско-турец-
кой войне (1877—1878) командовал ротой. За боевые отличия был награжден ордена-
ми Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом и Св. Анны 3-й степени с мечами и 
бантом. Позднее был переведен в лейб-гвардии Семеновский полк. Окончил Николаев-
скую академию ГШ по 1-му разряду, Участвовал в Китайской кампании (1900—1901). 
В 1904 году назначен командующим 27-й пехотной дивизией. Назначен начальником 
штаба Виленского военного округа, за отличие по службе произведен в генерал-лейте-
нанты. В 1908-м назначен командиром 16-го армейского корпуса. В 1911-м назначен 
командиром 10-го армейского корпуса, с которым и вступил в Первую мировую войну. 
В сентябре 1914 года назначен командующим 10-й армией. После того, как в феврале 
1915 года входивший в армию ХХ корпус был окружен в Августовских лесах, генерал 
Сиверс с 1-й и 12-й армиями перешел в общее наступление и, понеся тяжелые поте-
ри у Гродно, очистил Августовские леса от германских войск. В марте вынудил про-
тивника отвести войска на Сувалки. Вскоре был отстранен от командования и уволен  
в отставку. Есть свидетельство, что летом-осенью 1919 года генерал Сиверс находил-
ся в Харькове (до войны располагался штаб 10-го армейского корпуса). Затем служил  
в ВСЮР. Дальнейшая судьба неизвестна. Кавалер ордена Св. Георгия IV степени.

*Шуберт — Рихард фон Шуберт, генерал-полковник германской армии (1850—
1933). Участник франко-прусской войны (1870—1871). Долгие годы на штабной работе.  
В строй вернулся в 45 лет. С 1911-го в резерве. В августе 1914-го принял резервный 
корпус, с которым воевал на Западном фронте. Менее месяца командовал 8-й армией 
в Восточной Пруссии. Вернулся на корпус во Фландрии. С 1917-го — в резерве.

*Белой — Александр Сергеевич Белой, подполковник русской армии, комбриг РККА 
(1882—1932). Православный. Уроженец Полтавы. Окончил Михайловское артиллерий-
ское училище. Вышел подпоручиком в 9-ю артиллерийскую бригаду. Позже служил  
в лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригаде. В 1909 году окончил Николаевскую ака-
демию ГШ по первому разряду. Цензовое командование ротой отбывал в лейб-гвардии 
Измайловском полку. В Первую мировую войну — на штабной работе в тылу. Добро-
вольно вступил в РККА. В 1920-м командовал 3-й армией. В 1921-м — 4-й армией. 
Список лиц назначенных к осуждению по 1-й категории (расстрел), в котором значится 
Белой, был подписан Сталиным, Молотовым, Ворошиловым 3 мая 1938. Расстрелян  
9 мая 1938-го на полигоне «Коммунарка». 

*Рузский — Николай Владимирович Рузский, генерал от инфантерии (1854—1918).  
Из дворян Калужской губернии. Род Рузских берет начало от Алексея Лермонто-
ва (Острожниковская линия рода). Окончил Константиновское военное училище. 
Служил в лейб-гвардии гренадерском полку. Участвовал в Русско-турецкой войне 
(1877—1878), командуя ротой. При взятии крепости Горный Дубняк был ранен. 
Окончил Николаевскую Академию ГШ по первому разряду. Во время Русско-япон-
ской войны 1904—1905 годов был начальником штаба 2-й Маньчжурской армии. 
Участвовал в сражениях при Сандепу и Мукдене. Отмечался офицерами Генераль-
ного штаба как один из лучших генералов и ценных работников. 1909 года — коман-
дир 21-го армейского корпуса. Отчислен от командования ввиду слабого здоровья. 
При военном министре. В начале Первой мировой войны командовал 3-й армией, 
которая вошла во Львов. В сентябре 1914 года — командующий Северо-Запад-
ным фронтом. Войска фронта сражались в Варшавско-Ивангородской, Лодзинской  
(во время которой, несмотря на достигнутый успех 1-й и 10-й армий отдал приказ 
об отступлении, из-за чего попавшая в окружение группа германских войск генера-
ла Шеффер-Бояделя вышла из окружения) и Августовской операциях. В последней 
его действия стали причиной катастрофы 10-й армии. С 30 июня — командующий 
6-й армией. С 18 августа 1915 года — командующий Северным фронтом. В дека-
бре 1915 года заболел и сдал командование. Позже вернулся на ту же должность. 
На посту комфронта отличался осторожностью, крупных войсковых операций.  
25 марта 1917 года потерял пост. Уехал в Кисловодск. Был арестован 11 сентября  
1918 года в Ессентуках красными. Отказался возглавить части Красной армии, ссы-
лаясь на неприятие войны «русских с русскими». 19 октября 1918 года был выве-
ден на Пятигорское кладбище в составе группы заложников и убит. Кавалер ордена  
Св. Георгия II, III, IV степени. 

*4-й Сибирский казачий полк — в 1808 году сформирован как 3-й отдел Линейного 
Сибирского казачьего войска, который в военное время переименовывался в 3-й кон-
ный полк. Название носит с 1984 года. Знаки отличия: полковое знамя Георгиевское  
с надписью: «За отличие в войне с Японией в 1904—1905 гг.».

*Витте — Сергей Юльевич Витте, граф (1949—1915). Из балтийских немцев, дво-
рянин. Русский государственный и политический деятель. Занимал посты министра 
путей сообщений, премьер-министра. Подготовил Манифест 17 октября 1905 года,  
на основании которого Россия начала переход от абсолютистской монархии к парла-
ментской. Идеолог русского либерализма. 

*Николай Николаевич-младший — великий князь Николай Николаевич Романов, 
генерал от кавалерии (1856—1929). Старший сын великого князя Николая Николае-
вича-старшего, внук императора Николая I. Профессиональный военный. Участник 
Русско-турецкой войны (1877—1878). Много лет курировал вопросы развития русской 
кавалерии. Отличный строевик.Был довольно слабо подготовлен по части военной 
стратегии. В армии имел кличку Лукавый. В течение первого года Первой мировой 
войны был Верховным Главнокомандующим всеми сухопутными и морскими силами 
Российской империи. После Великого отступления весной-летом 1915 года был снят 
с должности и отправлен наместником Кавказа и командуюшим Кавказской армией. 
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Эмигрировал из Крыма в 1919 году. Жил во Франции. Умер и похоронен в Антибе. Пе-
резахоронен в 2015 году в Москве на Братском кладбище. Кавалер ордена Св. Георгия 
II, III, IV степени Золотое оружие «За храбрость».

*Лизинген — Александр Адольф Август Карл фон Лизинген, генерал-полковник гер-
манской армии (1850—1935). Один из лучших генералов Германии. Строевой офицер.  
В течение 40 лет прошел путь от лейтенанта до командира корпуса. Первую мировую  
войну начал на Западном фронте, в битве на Марне. С января 1915-го командовал Юж-
ной армией, созданной из германских частей для помощи австрийцам в боях за Карпа-
ты. Позже командовал Бугской армией и группой армий «Линзинген». Остановил русские 
корпуса под Ковелем на завершающем этапе Луцкого прорыва. С 1918-го в отставке.

*Канны — место сражения в 216 до Р. X., в котором участвовали 85 000 римлян  
под командованием Варрона и около 50 000 карфагенян под командованием Ган-
нибала. Карфагенская пехота уступала римской по численности, но их конница 
была сильнее, она атаковала римлян, построившихся на морском берегу, и окружи-
ла их. Атака пехоты сделала бегство невозможным, и 50 000 римлян были перебиты,  
в том числе консул Эмилий, 25 высших командиров и 80 сенаторов. Карфагеняне по-
теряли 5700 человек. В военной науке синоним операции, приводящей к окружению  
и полному разгрому противника.

*Эйхгорн — Герман фон Эйхгорн, генерал-фельдмаршал германской армии (1848—
1918). В 1866 году вступил во 2-й гвардейский пехотный полк. Участник Австро-прус-
ской войны (1866) и Франко-прусской войны (1870—1871). Служил в генеральном шта-
бе. В 1901—1904 — командир 9-й дивизии. С 1904-го — командир XVIII армейского 
корпуса. С 1912 — генерал-инспектор 7-й армейской инспекции. Перед войной вышел 
в отставку, зачислен в резерв. В январе 1915-го назначен командующим сформирован-
ной на Восточном фронте 10-й армией, развернутой от Тильзита до Инстербурга. Ко-
мандовал армией в Мазурском сражении, во время Свенцянского прорыва. В 1916-м — 
командующий группы, в которую входили 10-я и 8-я армии. В марте 1916-го успешно 
противостоял удару 2-й русской армии в ходе Нарочской операции. Одновременно  
с 30 июля 1916 года главнокомандующий группой армий «Эйхгорн», развивавшей на-
ступление в Восточной Пруссии. В конце 1917 — начале 1918-го группа армий Эйх-
горна действовала в Прибалтике и Белоруссии. После Октябрьской революции и за-
ключения Брестского мира руководил оккупацией Южной Белоруссии, Украины и Юга 
России. 30 июля 1918 года был убит в Киеве эсером Борисом Донским, бросившим  
в фельдмаршала бомбу.

*Белов — Отто фон Белов, генерал от инфантерии (1857—1944). Из семьи потом-
ственных военных. В армии с 1875 года, командовал ротой, батальоном, полком, 
бригадой, дивизией. В первой крупной битве в Восточной Пруссии — Гумбиннен-
ском сражении — потерпел поражение. Принял 8-ю армию, с которой нанес пора-
жение 10-й русской армии в Августовских лесах. Воевал на Салоникском, Западном 
(Франция), Итальянским фронтах. Осень 1918 года — главнокомандующий войска-
ми Западного фронта.

*Каменский — Михаил Павлович Каменский, генерал-майор, 1874 — 1937. Право-
славный. Окончил Михайловское артиллерийское училище. Выпущен в лейб-гвардии 
3-ю артиллерийскую бригаду. Окончил Николаевскую академию генштаба по 1-му 
разряду. Во время Первой мировой войны на штабной работе. Добровольно вступил  
в РККА в 1918 году. Занимался в основном преподаванием. Расстрелян в Ленинграде.

*Булгаков — Павел Ильич Булгаков, генерал от артиллерии (1856—1932). Право-
славный, из дворян. Окончил Михайловское артиллерийское училище, Михайловскую 
артиллерийскую академию. Участвовал в Русско-турецкой войне (1877—1878). Служил 
в строю. Командовал батареей, дивизионом, бригадой. В 1911-м — командир 25-й пе-
хотной дивизии, с которой и вышел на фронт. Участник победных боев под Сталлупе-
ном и Гумбинненом в Восточно-Прусской операции. В декабре 1914-го принял ХХ кор-
пус. В феврале корпус был разбит, его командир попал в плен. В плену содержался 

в лагере Бург в Германии. В 1918-м вернулся из плена в качестве инвалида с воен-
но-санитарным поездом № 44, помещен в 217-й сводный эвакуационный госпиталь  
в Мценске. После лечения выехал в город Бельцы. После Гражданской войны проживал 
в Бессарабии. В 1940 году во время присоединения Бессарабии к СССР был арестован. 
Умер в тюрьме вскоре после ареста. Кавалер ордена Св. Георгия IV степени. 

*27-я дивизия — сформирована в 1863 году в числе 12 пехотных дивизий  
(с 23-й по 34-ю),на формирование которых были обращены полки упраздненных 1-й, 
2-й, 3-й и 5-й резервных пехотных дивизий. Передана в состав Виленского военного 
округа. Дислокация — Вильна. Входила в состав III армейского корпуса. Состав дивизии:  
105-й Оренбургский полк, 106-й Уфимский полк, 107-й Троицкий полк, 108-й Саратов-
ский полк, 27-я артиллерийская бригада.

*28-я дивизия — формировалась так же, как 27-я дивизия. Дислокация — Ковна. Вхо-
дила в состав ХХ армейского корпуса. Состав дивизии: 109-й Волжский полк, 110-й Кам-
ский полк, 111-й Донской полк, 112-й Уральский полк, 28-я артиллерийская бригада. 

*29-я дивизия — формиравалсь так же, как 27-я дивизия. Дислокация — Митава 
(Елгава, Латвия), Либава (Лиепая, Латвия), Рига. Входила в состав ХХ армейского кор-
пуса. Состав дивизии: 113-й Старорусский полк, 114-й Новоторжский полк, 115-й Вя-
земский полк, 116-й Малоярославский полк, 29-я артиллерийская бригада.

*XXVI армейский корпус — сформирован в августе 1914 года в рамках мобили-
зации. Входил в 1-ю армию, 10-ю армию Северо-Западного фронта , Особую армию, 
9-ю армию Юго-Западного фронта. В 1916—1917 годах корпусом командовал один  
из лидеров Белого движения генерал-лейтенант Евгений Миллер.

*III Сибирский стрелковый корпус — сформирован в 1909 году. Штаб-квартира — 
Иркутск. Состав на 1914 год: 7-я Сибирская стрелковая дивизия, 8-я Сибирская стрел-
ковая дивизия, Иркутская казачья отдельная сотня, Красноярская казачья отдельная 
сотня, 3-й Сибирский мортирный артиллерийский дивизион, 5-й Сибирский саперный 
батальон, 2-я Сибирская искровая рота. Входил в 10-ю армию, 4-ю армию, 2-ю армию.

*Леонтович — Евгений Александрович Леонтович, генерал-лейтенант (1862—1937). 
Окончил Елисаветградское кавалерийское училище. Вышел корнетом в 23-й драгунский 
Вознесенский полк. Окончил Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му раз-
ряду. До 1905 года служил в штабах и по линии военной дипломатии. С 1905-го — ко-
мандир 36-го драгунского Ахтырского полка, далее — на строевой командной службе. 
Командующий, а позже и начальник 3-й кавалерийской дивизиии с сентября1914-го 
по апрель 1917-го. Участник Белого движения. Эмигрировал. Входил в близкий круг 
великого князя Николая Николаевича. Георгиевское оружие.

*Бонч-Бруевич — Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, генерал-майор русской ар-
мии, генерал-лейтенант Советской армии (1870—1956). Из дворян. Брат Владимира 
Бонч-Бруевича, ближайшего соратника и личного секретаря Ленина. Окончил военно-
училищный курс Московского пехотного юнкерского училища. Выпущен подпоручиком  
в 12-й гренадерский Астраханский полк, затем переведен в лейб-гвардии Литовский полк. 
Окончил Николаевскую академию Генерального штаба. В 1898—1908 годах служил при 
штабах различных военных округов. С марта 1914-го — командир 176-го пехотного Пе-
револоченского полка, с которым и вышел на войну. Приятельствовал с генералом Руз-
ским. В августе 1914-го стал генерал-квартирмейстером штаба 3-й армии Юго-Западного 
фронта, которой командовал Рузский. В сентябре 1914-го произведен в генерал-майо-
ры. Рузский, став главнокомандующим Северо-Западным фронтом, устроил назначение 
Бонч-Бруевича генерал-квартирмейстером своего штаба. Карьерист, бравшиеся за любые 
аморальные поручения. Стал первым генералом, перешедшим на сторону большевиков 
после Октябрьского переворота. В 1918-м подал в отставку и занялся вопросами геодезии. 
Был арестован ОГПУ в 1931-м и через 3 выпущен и оправдан. Георгиевское оружие. 

*Епанчин — Николай Алексеевич Епанчин, генерал от инфантерии (1857—1941). 
Сын адмирала. Окончил Павловское военное училище и вышел в лейб-гвардии Пре-
ображенский полк. После окончания Николаевской академии ГШ на штабных  
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должностях. Директор Пажеского корпуса. С 1913 года командовал III армейским 
корпусом. С началом Первой мировой войны со своим корпусом совершил поход в 
Восточную Пруссию, принял участие в Гумбинненском сражении. В начале 1915 года 
возглавил Вержболовскую группировку русских войск и прикрывал правый фланг  
10-й армии. После неудачных боев января-февраля 1915 года был снят с должности  
и зачислен в резерв, в ноябре уволен со службы. Эмигрировал в 1920-м.

*106-й Уфимский полк — Сформирован в 1863 году из Вологодского резервно-
го полка, который, в свою очередь, был сформирован в 1863 году из 4-го резерв-
ного и бессрочно-отпускных 5-го и 6-го батальонов Вологодского пехотного полка.  
С 1864-го называется 106-м пехотным Уфимским полком. В 1884-м Уфимскому 
полку было отдано старшинство старого Саратовского пехотного полка, сформи-
рованного в 1811-м и в 1833-м в полном составе присоединенного к Вологодскому 
полку. Знаки отличия: полковое знамя Георгиевское с надписью «За Севастополь  
в 1854 и 1855 годах». Унаследовано от батальонов Вологодского полка. Также в знак 
принадлежности к высшей касте рабов Божьих: на кафтанах присутствуют вышив-
ки в форме сладкого хлеба и папирос, присланных солдатскими матерями. Не путать 
с другим полком, носившим название «Уфимский», одним из мушкетерских полков, 
сформированных в ходе военной реформы Павла I. Полк был образован в 1796 году 
в Уфе из 2-го и 3-го Оренбургских полевых батальонов. Переименован в 1811-м  
в Уфимский пехотный полк .В 1833-м был расформирован и в полном составе при-
соединен к Бутырскому пехотному полку.

*116-й Малоярославский полк — Сформирован на Кавказе в 1797 году в составе 
2 батальонов под названием 17-го егерского полка, в том же году назван по имени 
своего шефа — егерским генерал-майора Лихачева. В 1801-м полк был наименован 
16-м егерским и приведен в состав 3 батальонов. Полковой праздник — 8/21 сентя-
бря, Рождество Пресвятой Богородицы. Дислокация — Рига. Полк воевал на Кавказе 
с горцами, участвовал в Русско-персидской (1804 — 1813), Кавказской (1817—1864), 
Русско-турецкой (1828 —1829) войнах, Венгерской (1849) и Польской (1863) кампа-
ниях. Знаки отличия: полковое знамя Георгиевское с надписями: «За Севастополь  
в 1854 и 1855 годах» и «1797—1897», с Александровской юбилейной лентой. «Поход»  
за военное отличие. Пожалован 1-му батальону в 1849 году в бытность его 4-м батальо-
ном Кременчугского пока за усмирения Венгрии.

*113-й Старорусский полк — Старшинство с 1796 года. Полковой праздник — 
9/22 мая, день Николая Чудотворца (Летнего). Дислокация — Либава (Лиепая, Латвия). 
Предшественником Старорусского полка является бывший Рыльский пехотный полк, 
сформированный в 1796 году в Оренбурге. Во время Отечественной войны 1812 года 
старый Рыльский полк защищал Динабург, затем принимал участие в сражениях при 
Островно, на Валутиной горе, Бородино, Тарутино и Вязьме. В Заграничном походе 
русской армии 1813—1814 годов Рыльский полк сражался в Битве народов под Лейп-
цигом и штурмовал Монмартр. В 1833-м старый Рыльский пехотный полк расформиро-
ван, его батальоны вошли в состав Черниговского пехотного полка. Старорусский полк 
сформирован в 1863-м в Новозыбкове из 4-го резервного батальона Черниговского пе-
хотного полка под именем Черниговского резервного пехотного полка и в том же году 
назван Старорусским пехотным полком. Полк унаследовал знаки отличия Чернигов-
цев. Полковое знамя Георгиевское с надписями: «За Севастополь в 1854 и 1855 годах» 
и «1796—1896» с Александровской юбилейной лентой. Знаки на головные уборы для 
нижних чинов с надписью: «За отличие», пожалованные в 1833 году батальонам старого 
Рыльского полка для уравнения с батальонами Черниговского полка.

*114-й Новоторжский полк — Старшинство с 1763 года. Полковой празд-
ник — 30 августа/12 сентября. Дислокация — Митава (Елгава, Латвия). В 1863 году  
из 4-го резервного батальона Могилевского пехотного полка и бессрочно-отпускных 
нижних чинов был сформирован 2-батальонный резервный пехотный полк, названный 
чуть позже Новоторжским пехотным полком и приведенный в состав трех батальонов 

с тремя стрелковыми ротами. При формировании Новоторжскому полку присвоены 
знаки на головные уборы с надписью: «3а отличие». Кроме того, 1-й батальон получил 
серебряную трубу с надписью: «3а усмирение Венгрии в 1849 г.» и «поход за военное 
отличие», пожалованные в бытность его 4-м батальоном Могилевского пехотного полка, 
в свою очередь возникшего из кадра Старооскольского мушкетерского полка, ведущего 
историю от 1763 года.

*Джонсон — Герберт Георгиевич Джонсон, генерал-лейтенант (1857—1919). Родил-
ся в Гельсингфорсе (Хельсинки), лютеранин. Окончил Николаевское инженерное учи-
лище по 1-му разряду, вышел в 3-й саперный батальон. До и после окончания Ни-
колаевской академии ГШ служил в строю и штабах. В 1913-м назначен командиром  
1-й бригады 25-й пехотной дивизии, с которой и выступил на фронт. Участвовал в по-
ходе в Восточную Пруссию, в боях под Сталлупененом и Гумбинненом. В 1915 произве-
ден в генерал-лейтенанты «за отличие», а в феврале того же года назначен начальником  
27-й пехотной дивизии. Спустя считаные дни попал в плен при окружении ХХ армей-
ского корпуса в Августовских лесах. После революции — в Белом движении. Служил  
в Донской армии начальником штаба бригады. В июне 1919 покончил с собой в окру-
жении под Борисоглебском.

*Радкевич — Евгений Александрович Радкевич (Родкевич), генерал от инфанте-
рии (1851—1930). Православный. Происходит из потомственных дворян Витебской 
губернии. Окончил Полоцкий кадетский корпус, Николаевское инженерное училище 
по 1-му разряду, выпущен прапорщиком в 19-ю артиллерийскую бригаду. В соста-
ве бригады участвовал в Русско-турецкой войне, за боевые отличия был награжден 
двумя орденами и произведен в капитаны. В 1886 году окончил Офицерскую ар-
тиллерийскую школу. С 1902-го командир 10-й артиллерийской бригады V армей-
ского корпуса. С 1904-го генерал-майор Радкевич — и. д. начальника артиллерии 
6-го Сибирского корпуса, в 1905 — и. д. командира 72-й пехотной дивизии того 
же корпуса. На этих должностях участвовал в Русско-японской войне (1904—1905).  
В 1908—1912 годах — командир III Сибирского армейского корпуса. С началом вой-
ны, в августе 1914 определен из отставки, и вновь назначен командиром III Сибир-
ского армейского корпуса, который вошел в состав новой 10-й армии. Корпус заме-
чательно показал себя в I и II Августовских операциях. После поражения 10-й армии 
генерал Сиверс был отстранен от командования, в 1915-м назначен командующим 
10-й армией. Командуя армией провел Виленскую, Нарочскую, Барановичскую 
операции. С ноября 1916 года — вне действущей армии. В 1918 году мобилизован  
в РККА. В начале 20-х годов преподавал топографию в Одесском артиллерийском 
училище. Кавалер ордена Св. Георгия IV cтепени Золотое оружие «За храбрость».

*115-й Вяземский полк — 115-й пехотный Вяземский генерала Несветаева полк. 
Старшинство с 1798 года. Полковой праздник — 3-й день Пасхи. Ведет существова-
ние с 1798, когда был сформирован в Ярославле генерал-майором Лейтнером двухба-
тальонный мушкетерский полк, названный по его имени. В 1801 году полк был наиме-
нован Саратовским мушкетерским и в 1803-м отправлен на Кавказ, на берег Кубани. 
Там полк принимал участие в Персидском походе и нес охрану Кавказской границы.  
В 1810-м был переименован в 46-й егерский, а в 1816-м — в 17-й егерский. В 1819 году 
был переименован в 41-й егерский и отозван в Россию, в 1825-м возвращена прежняя 
нумерация. В 1828 году 17-й (46-й) егерский полк принял участие в войне с Турцией.  
За эту кампанию полк получил знаки на головные уборы с надписью: «За отличие».  
В 1833-м присоединен к Брянскому пехотному полку и в составе его выступил  
в 1849 году в поход против венгров. Во время Восточной войны (1853—1855) уча-
ствовал в осаде Силистрии, а в апреле 1855-го был отправлен в Севастополь, где был 
назначен на Малахов курган. За отбитие августовских штурмов, во время которых 
потерял половину с состава, получил добавочную надпись на знамени: «За Севасто-
поль 1854—55 гг.». В 1863-м из 4-го батальона Брянского полка и бессрочно отпускных  
5-го и 6-го батальонов того же полка был сформирован двухбатальонный Брянский  
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резервный пехотный полк, который в том же году был развернут в трехбатальонный  
и назван Вяземским пехотным полком. Полк унаследовал знаки различия предшествен-
ников, в том числе, полковое знамя Георгиевское с надписями: «За переправу через 
Дунай 17 мая 1828 года и за Севастополь в 1854 и 1855 годах». Первое отличие унасле-
довано от 17-го (46-го) егерского полка, второе — от Брянского полка. «Поход» за воен-
ное отличие, пожалованный мушкетерскому генерал-майора Мансурова полку. Знаки 
отличия на головные уборы для нижних чинов с надписью «За отличие», пожалованные 
17-му егерскому полку за войну с Турцией (1828—1829). Серебряная труба с надписью: 
«За усмирение Венгрии в 1849 году», пожалованная 4-му батальону Брянского полка. 
Труба унаследована в 1-м батальоне Вяземского полка.

*Чижов — Михаил Иванович Чижов, генерал-лейтенант (1857—?). Начальное об-
разование получил в Смоленской духовной семинарии. Окончил Казанское пехотное 
юнкерское училище. Участник Русско-турецкой войны (1877—1878). Строевой офи-
цер. Перед Первой мировой войной 6 лет командовал пехотными бригадами. На войну 
вышел командиром 54-й второчередной пехотной дивизии. После Восточно-Прусской 
операции дивизия, понесшая огромные потери, расформирована. На фронт вернулся 
командиром 2-й бригады 29-й пехотной дивизии. После окружения ХХ корпуса (в со-
став которого входила и 29-я дивизия) в Августовских лесах, попал в плен, где пере-
нес операцию по удалению аппендицита. Последние сведения датируются октябрем 
1917 года. Кавалер ордена Св. Георгия IV степени Георгиевское оружие.

*Дрейер — Владимир Николаевич фон Дрейер, генерал-майор (1876—1967). Из дворян, 
православный. После окончания Павловского военного училища произведен в офицеры, 
продолжил службу в звании подпоручика в 8-й и 1-й Туркестанских артиллерийских бри-
гадах. Окончил Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду. Служил  
в штабах, преподавал, в 1911 работал военным корреспондентом на итало-турецкой вой-
не, а в 1912—1913 годах — на Балканской войне. В 1914 году назначен начальником 
штаба 14-й кавалерийской дивизии, а затем исполняющим должность начальника штаба 
1-го кавалерийского корпуса. С ноября 1914-го он стал начальником штаба 27-й пехот-
ной дивизии. Руководил арьергардом ХХ армейского корпуса при окружении в феврале  
1915-го. После разгрома арьергарда вышел из окружения навстречу наступающим  
от Гродно русским войскам. В дальнейшем командовал пехотными полками и кавалерий-
ской дивизией. Из армии ушел в 1917 году. В Белом движении. Военный корреспондент 
при войсках ВСЮР. В 1920-м эмигрировал из Новороссийска в Константинополь, далее  
во Францию, а затем в США. В эмиграции написал две книги: «Крестный путь во имя Роди-
ны» (Берлин, 1921) и «На закате империи» (Мадрид, 1965). Умер в Монте-Карло, похоронен 
на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, Париж.

*Филимонов — Николай Григорьевич Филимонов, генерал-лейтенант (1866—1917). 
Из дворян. Образование — Михайловское артиллерийское училище, Николаевская ака-
демия ГШ. Офицер 22-й артбригады, по окончании академии — на должностях Гене-
рального штаба. Участник Китайской кампании (1900—1901), Русско-японской войны 
(1904—1905). С началом Мировой войны генерал-квартирмейстер штаба 2-й армии, 
командир 1-й стрелковой бригады, с октября 1915 начальник 25-й пехотной дивизии. 
Военный историк. Умер в румынском военном госпитале близ Пятру-Нямпу. 

*Кавалергардский полк — Кавалергардский Ее Величества Государыни Императри-
цы Марии Федоровны полк. Старшинство — 1799 год. Полковой праздник — 5/18 сен-
тября, в день Св. Захария и Елизаветы. Дислокация — Санкт-Петербург. Нижние чины 
полка комплектовались из высоких голубоглазых и сероглазых безбородых блондинов. 
Общая полковая масть коней — гнедая. 1724 год. Петром I повелено генерал-майору 
Францу Лефорту сформировать в Москве для коронационных торжеств из армейских 
и состоящих сверхкомплекта офицеров в количестве 50 человек драбантов (кавалер-
гардия). Звание капитана роты принял Петр I, капитан-поручик — Павел Ягужинский. 
После коронации кавалегардия была распущена, в полноценный полк тяжелой кавале-
рии превращена при Павле I — в 1800 году. Вплоть до расформирования в 1918 году 

полк считался одним из самых блестящих полков русской гвардии. Офицерами в нем 
служили представители высшей аристократии. На полях сражений блеснул в Наполео-
новских войнах. Знаки отличия: 15 Георгиевских труб с надписью «Кавалергардскаго 
полка» за отличие в кампании 1813—1814 годов, в особенности за сражение под Фер-
Шампенуазом. Серебряные литавры кавалергардии 1724 года. Георгиевский штандарт 
с Андреевской юбилейной лентой и надписями: «За отличие при поражении и изгнании 
неприятеля из пределов России 1812 года» и «1799—1899».

*Лейб-гвардии Конно-Гренадерский полк — Старшинство — 1651 год. Полковой 
праздник — День Всех Святых в 9-е воскресенье по Св. Пасхе. Дислокация — Старый 
Петергоф. Нижние чины полка комплектовались из темноволосых усатых безбородых 
брюнетов. Общая полковая масть коней — вороная. В 1803-м из эскадронов Сумского, 
Изюмского, Ахтырского и Мариупольского гусарских полков с доукомплектованием ре-
крутами формируется Одесский гусарский полк. В 1803-м — переименован в Уланский 
Его императорского Высочества цесаревича Великого князя Константина Павловича 
полк. 1809-й — из 2-го батальона и половины запасного эскадрона формируется лейб-
гвардии Драгунский полк с преимуществами старой гвардии. 1831 год — за боевые 
отличия в войне в Польше переименован в Лейб-Гвардии Конно-Гренадерский полк.  
На гвардейском жаргоне кличка конно-гренадер — «мрачные». Знаки отличия: Георги-
евский штандарт за 1812 год. 22 георгиевские трубы за сражение при Фер-Шампенуазе. 
Знаки на шапки с надписью: «За взятие Врацы 28 окт. 1877 г.». 

*Игнатьев — Алексей Алексеевич Игнатьев, граф, полковник русской императорской 
армии, генерал-лейтенант Советской армии (1877—1954). Окончил Владимирский Ки-
евский кадетский корпус, переведен в специальные классы Пажеского Его Величества 
корпуса, вышел в кавалергарды. Командовал эскадроном в лейб-гвардии Уланском Ея 
Величества полку. Участвовал в Русско-японской войне (1904—1905). До начала и во 
время Первой мировой войны служил военным дипломатом. После Октябрьской рево-
люции перешел на сторону Советской власти, оставался во Франции. В 1925-м передал 
советскому правительству денежные средства, принадлежавшие Российской империи 
(225 миллионов франков золотом) и вложенные на его имя во французские банки. За эти 
действия был подвергнут бойкоту со стороны эмигрантских организаций. Был исключен 
из товарищества выпускников Пажеского корпуса и офицеров Кавалергардского полка. 
В 1947 году вышел в отставку. Автор воспоминаний «Пятьдесят лет в строю».

*Роты Его Величества — 1-е роты в пехотных гвардейских полках. Аналогично  
в кавалерии — эскадроны Его Величества.

*62-я дивизия — сформирована в августе 1914-го из кадра 13-й пехотной диви-
зии. Вошла в состав 7-й армии Одесского военного округа. В состав дивизии входи-
ли второочередные 245-й Брянский, 246-й Бахчисарайский, 247-й Мариупольский,  
248-й Славяносербский полки, 62-я артиллерийская бригада. Выделенная из 13-й пе-
хотной дивизии 62-я генерала Евреинова на Северном фронте уничтожила 6-ю герман-
скую резервную дивизию в бою при Еднорожце. Особенно отличился 248-й пехотный 
Славяносербский полк.

*2-я дивизия — входила в состав XXIII армейского корпуса. Штаб располагался 
в крепости Новогеоргиевск недалеко от Варшавы. Состав дивизии: 5-й Калужский,  
6-й Либавский, 7-й Ревельский генерала Тучкова-4, 8-й Эстляндский полки, 2-я артил-
лерийская бригада.

*20-я дивизия — входила в состав 1-го Кавказского армейского корпуса. Сформирова-
на в 1807. Штаб дислоцировался в Кутаиси и Ахалцыхе. Несколько раз меняла нумерацию, 
но в Первую мировую войну вступила под родным номером. Состав дивизии: 77-й Тенгин-
ский (полк, в котором служил Лермонтов на Кавказе), 78-й Навагинский, 79-й Куринский, 
80-й Кабардинский князя Барятинского. А также 20-я артиллерийская бригада. 

*Каледин — Алексей Максимович Каледин, генерал от кавалерии, последний 
атаман Войска Донского (1861—1918). Родился в верхнедонской станице Усть-
Хоперская в дворянской казачьей семье. Окончил 2-е военное Константиновское  
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и Михайловское артиллерийское училище. Закончил образование в Николаевской ака-
демии ГШ по 1-му разряду. Служил в основном строевым офицером в разных родах 
войск. В военных кругах называли «Серебряной шашкой России». На Первую мировую 
войну вышел командиром 12-й кавалерийской дивизии. Потом командовал XII армей-
ским корпусом, а в 1916 году — знаменитой 8-й армией. После оглушительного успеха 
в Луцком прорыве с помощью штабных интриг был выведен в резерв Главного коман-
дования. Революцию категорически не принял. Был выбран на Большом круге Донским 
войсковым атаманом. Поддержал создание в Ростове-на-Дону Добровольческой армии 
белыми генералами Лавром Корниловым и Михаилом Алексеевым. Потеряв практиче-
скую возможность спасти столицу Дона Новочеркасск, застрелился. Кавалер ордена  
Св. Георгия III и IV cтепени Георгиевское оружие.

*Новгородский мушкетерский полк — Старшинство с 1700 года. Из кадра полка 
в 1810 году сформирован 43-й егерский полк. Упразднен в 1833 году.

*Шавельский — Георгий Иванович Шавельский, протопресвитер русской армии  
и флота (1871—1951). Из семьи дьячка. Окончил Витебскую духовную семинарию  
и Петербургскую духовную академию. Состоял в должности настоятеля Суворовской 
Кончанской церкви в Петербурге. В Русско-японской войне — с 1904 года священник 
33-го Восточно-Сибирского стрелкового полка и благочинный, с декабря 1904 — глав-
ный полевой священник 1-й Манчжурской армии. 22 апреля/5 мая 1911 года назначен 
протопресвитером (главным военным священником) военного и морского духовенства, 
с возложением митры. В годы Первой мировой войны находился в Ставке, откуда ру-
ководил 5000 военных священников, а также выезжал на фронт, бывал на передовой. 
В 1920 году эмигрировал в Болгарию.

*Леш — Леонид Вильгельмович Леш, генерал от инфантерии (1862—1934). Из дво-
рян Смоленской губернии, православный. Окончил Михайловское артиллерийское учи-
лище и Николаевскую академию ГШ. Участвовал в Китайской кампании (1900—1901).  
В 1904 году с началом Русско-японской войны по собственной просьбе направлен в дей-
ствующую армию, зачислен в 1-й Восточно-Сибирский стрелковый полк. Принял коман-
дование полком после гибели в бою при Вафангоу полковника Хвастунова. В сраже-
нии под Лаояном контужен. В 1908-м — командир Гвардейской стрелковой бригады.  
В 1910 — начальник 2-й Гвардейской пехотной дивизии. В 1914-м фактически возгла-
вил XII армейский корпус (в составе 12-й, 19-й и 65-й пехотных дивизий) 8-й армии гене-
рала Брусилова. С 1915-го командир XII армейского корпуса, 3-й армии Юго-Западного 
фронта. Один из самых успешных генералов русской армии в Первой мировой войне. 
Эмигрировал. Кавалер ордена Св. Георгия III и IV степени Георгиевское оружие.

*105-й пехотный Оренбургский полк — Старшинство с 1811 года. Полковой 
праздник — 29 июня/12 июля, день Св. Петра и Павла. Дислокация — Вильна. Полк 
ведет свое начало с 1811 года, когда из рот, отчисленных по три от упраздненных Ки-
евского гарнизонного полка и Ахтиарского, Екатеринославского и Смоленского гарни-
зонных батальонов, был сформирован в составе трех батальонов Пензенский пехотный 
полк. В 1833 году полк был присоединен к Олонецкому пехотному полку и составил его 
3-й, 4-й и 5-й резервные батальоны. В 1863-м из 4-го резервного батальона и бессроч-
но-отпускных нижних чинов был сформирован двухбатальонный Олонецкий резерв-
ный пехотный полк, названный Оренбургским пехотным полком и затем был приведен  
в состав трех батальонов с тремя стрелковыми ротами. Знаки отличия: полковое знамя 
Георгиевское с надписями: «3а Севастополь в 1854 и 1855 гг.» и «1811—1911», с Алек-
сандровской юбилейной лентой. Первое отличие унаследовано от Олонецкого полка. 
Знаки на головные уборы с надписью: «За Варшаву 25 и 26 августа 1831 г.». Эти знаки 
были пожалованы батальонам старого Пензенского полка при присоединении их к Оло-
нецкому полку для уравнения в правах.

*Рерберг — Федор Петрович Рерберг, инженер-генерал (1868—1928). Православный, 
из семьи курляндских немцев. Окончил Пажеский корпус, вышел в лейб-гвардии Пре-
ображенский полк. После окончания Николаевской академии ГШ служил на штабных 

должностях. Участник Русско-японской войны (1904—1905). Три года командовал Пер-
новским гренадерским полком. В 1912—1915 годах в чине генерал-майора занимал 
пост начальника штаба Х армейского корпуса. Участвовал в походе в Галицию. В кон-
це 1914-го корпус занимал позиции у Горлице-Тарнов, где в мае 1915-го германо-ав-
стрийские войска под командованием фельдмаршала Макензена нанесли удар с целью  
сорвать наступление армий Юго-Западного фронта в Карпатах. После крайне неудач-
ных для корпуса боев Рерберг был снят с должности. Начальник штаба Севастополь-
ской крепости. Участник Белого движения. Эмигрировал в Египет, где и скончался.

*Крюгер — Александр Иванович Крюгер, генерал-майор (1862—?). окончил Михай-
ловское артиллерийское училище, Николаевскую академию ГШ. После академии —  
на штабных должностях, в основном в Виленском военном округе. Дежурный генерал 
штаба 1-й армии Северо-Западного фронта с 1914 по 1917 год. Добровольно вступил 
в РККА. На 1 марта 1923 года штатный преподаватель 3-й артиллерийской школы Пе-
троградского военного округа.

*99-й пехотный Ивангородский полк — Старшинство с 1805 года. Полковой 
праздник — 30 августа/12 сентября, день перенесения мощей святого благоверного 
князя Александра Невского. Дислокация — Двинск (Даугавпилс, Латвия). 22 ноября 
1805 года из батальонов, отделенных от 18-го и 19-го егерских полков, был сформиро-
ван 23-й егерский полк. С 1833 года при общей реформе армии батальоны полка были 
присоединены к Шлиссельбургскому пехотному полку, в составе которого и участво-
вали в обороне Севастополя и в усмирении польского мятежа в 1863 году. В 1863-м 
из 4-го резервного батальона и бессрочно-отпускных 5-го и 6-го батальонов Шлис-
сельбургского пехотного полка был сформирован двухбатальонный Шлиссельбург-
ский резервный пехотный полк, переформированный в три батальона и названный 
99-м пехотным Ивангородским полком. Знаки отличия: полковое знамя Георгиевское  
с надписями: «1805—1905» и «За отличие в 1812, 1813 и 1814 гг. против французов, 
особенно при Лейпциге, и за Севастополь в 1854 и 1855 гг.» с юбилейной Алексан-
дровской лентой. Первое отличие унаследовано от 23-го егерского полка и второе —  
от Шлиссельбургского пехотного полка. Знаки нагрудные для офицеров и на голов-
ные уборы для нижних чинов с надписью: «За отличие», пожалованные в 1833 году 
батальонам 23-го егерского полка для уравнения их с батальонами Шлиссельбургского 
пехотного полка, имевшими уже эти отличия. Георгиевские серебряные трубы с над-
писью: «За отличие в войну 1904—05 гг.».

*Офицерская стрелковая школа — военно-учебное заведение Русской импе-
раторской армии, предназначенное для повышения квалификации пехотных офи-
церов и подготовки их к занятию строевых командных должностей. Старшинство  
с 7 июня 1826 года. Праздник школы — 8/21 сентября, Рождество Пресвятой Бо-
городицы. Дислокация: Ораниенбаум. В 1826-м сформирован Образцовый учеб-
ный батальон. Учебная часть несколько раз меняла задачи и названия. В 14 марта  
1882 года — Учебный пехотный батальон преобразован в Офицерскую стрелковую 
школу для «подготовки ротных командиров теоретически и практически к само-
стоятельному выполнению обязанностей, лежащих на ротном командире, и озна-
комление их со стрелковым делом». В нее принимали капитанов пехоты не старше  
45 лет, имевших ценз командования ротой не менее 2 лет и готовившихся к занятию 
штаб-офицерских должностей (командиров батальонов). Срок обучения составлял  
7 месяцев, штат — 167 человек.

*Чижиков — Федор Львович Чижиков, генерал-майор (1868—1934). Окончил Ки-
евский кадетский корпус и Михайловское артиллерийское училище. Из училища вы-
шел в 22-ю артиллерийскую бригаду. В 1914-м — полковник и командир батареи, 
участник всех боев 22-го армейского корпуса в Восточной Пруссии и в Галиции. На-
гражден Георгиевским оружием. В 1917-м — генерал-майор и инспектор артилле-
рии корпуса. В Добровольческую армию прибыл по вызову генерала Алексеева в кон-
це 1917-го. Первопоходник. В конце 1918 года — командир бронепоезда. В 1919-м  
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командовал дивизионом бронепоездов, участвовавших в боях за Курск и Орел. Уча-
ствовал в обороне Крыма. После эвакуации из Крыма в ноябре 1920-го и пребывания 
в Галлиполи до 1923 года. Проживал в Болгарии. В 1924-м приехал в Финляндию.  
Жил и работал в Хельсинки.

*Миллер — Евгений-Людвиг Карлович Миллер, генерал-лейтенант (1867—1939). 
 Из дворян. Окончил Николаевское кавалерийское училище и Николаевскую академию 
ГШ. Служил в лейб-гвардии Гусарском полку. С мая 1910 — начальник Николаевского 
кавалерийского училища. С октября 1912-го — начальник штаба Московского военно-
го округа. С июля 1914 года — начальник штаба 5-й армии, управление которой было 
создано на базе командования Московским военным округом. В сентябре 1916 года 
фактически командовал XXVI армейским корпусом в составе Особой армии, действо-
вавшей в Румынии. После Февральской революции, в апреле 1917-го был избит и аре-
стован солдатами за приказ чинам корпуса снять красные банты. При аресте ранен, 
затем под конвоем отправлен в Петроград. После произведенного расследования, не 
обнаружившего состава преступления, был отчислен в запас. Участник Белого движе-
ния. С мая 1919 года главнокомандующий войсками Северной области — Северной 
армии, с июня — главнокомандующий Северным фронтом. В эмиграции во Франции.  
С 1925-го старший помощник председателя Русского Обще-Воинского союза (РОВС). 
После похищения советской разведкой генерала Александра Кутепова в 1930-м стал 
председателем РОВС. 22 сентября 1937 года похищен и вывезен агентами НКВД из Па-
рижа в Москву. Расстрелян во внутренней тюрьме НКВД 11 мая 1939 года.

*Орловский полк — 36-й пехотный Орловский генерал-фельдмаршала князя Вар-
шавского графа Паскевича-Эриванского полк. Старшинство с 1711 года. Полковой 
праздник 6/19 декабря, день Николая Чудотворца. В 1711-м сформирован Обер-ко-
мендантский полк Киевского гарнизона. В 1727-м переименован в 1-й Орловский. 
Полк 11 раз переформировался со сменой названия или без оной. Окончательный ва-
риант — в 1864 году. Самое памятное сражение в истории полка — оборона Шипки 
в Русско-турецкую войну (1877—1878). Знаки отличия: Полковое знамя Георгиевское, 
с надписью: «За Севастополь в 1854 и 1855 годах и за Шипку в 1877 г.г.» с Алексан-
дровскою юбилейною лентою. Три серебряные трубы, на первых двух: «За отличие при 
поражении и изгнание неприятеля из пределов России в 1812 году и за усмирение Вен-
грии в 1849 году», на третьей: «За усмирение Венгрии в 1849 году». Знаки на головные 
уборы, с надписью: «За отличие в войне с Японией в 1904 году».
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